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I.

1. Условие устойчиваю состоятя угольной нити 
ашпгь накаливатя. Температура угольной нити 
остается постоянною, начиная съ того момента, 
когда количество теплоты, доставляемой токомт. 
и. I секунду, делается равнымъ теряемой за то 
да время теплот'Ь (вслфдстьне лучеиспускашя, 
теплопроводности и переноса теплоты движущ и
мся частицами окружающаго нить газа). Потеря 
laiicTBie теплопроводности ничтожна, потому 
что угольная нить и платиновая проволока им-Ь- 
ютъ малые поперечные размеры, и потому еще, 
что уголь есть дурной проводникъ тепла. Поме
щая уголь почти въ абсолютную пустоту, устра- 
ияемъ потерю теплоты, уносимой движущимися 
частицами газа. Отсюда слЪдуетъ, что при уста
новившейся температур^ лампы тепло, достав
аемое токомч., расходуется исключительно пу- 
темъ лучеиспускашя. Зная законы лучеиспускашя, 
»жно, следовательно, было бы построить и пол
ную Teopiio лампъ накаливашя.

2, Зависимость полнаю лучеиспускашя отъ 
температуры. ПросЬ. Г. Ф . Веберъ нашелъ, что 
количество теплоты теряемое поверхностью S 
въ I секунду, если абсолютная температура тЧзла 
есть Т, можогь быть выражено следующею фор
мою:

L T =  C . S. Т . еа Г ,

гд-fc С есть постоянное число, различное для 
ршичпыхъ гЬл'ь, е—основаше неперовыхъ лога- 
рлемовъ, а—постоянное для встьхъ гЬлъ число, 
равное 0,00430... Зд'Есь, какъ и всюду при по- 
аЪдуюшемъ пзложеши, за единицы приняты 
сангиметрь, граммъ и секунда. Абсолютная тем
пература T = f ° - | - 2 7 3 0, гд1; / есть температура 
по шкал'Ъ Целыня.

Если окружающая среда имтЬетъ температуру

’) Составлено по его лекцзямъ въ Цюрихскомъ Поли- 
:нникум-Ь.

Т 0, то oira посылаешь нашему ш!;лу теплоту L c, 
причемч.

L T =  С. S. Т 0. еаТ\

если принять, ЧТО КОэффиЩСНТТ. С  при поглоще- 
ши теплоты есть топ. же, что и для случая испус- 
кашя ея.

Отсюда видно, что все тепло, теряемое на 
лучсиспускаше равно

L T -  Ц , =  CS [ Т / Т — Т / Т°].

ДалЕ.е будетъ показано, какъ вывести эту 
формулу изъ закона однороднаго лучеиспускашя, 
а теперь пока мы можемъ разематривать ее, какъ 
эмпирическую, и проверить на опытахъ степень 
ея применимости.

3. Опыты Г. Ф. Вебера. Если разность по- 
теншаловъ у зажимовъ лампы есть Д  Р, сила тока, 
идущаго черезъ угольную нить,— I, и .механиче
ский эквивалентъ теплоты есть J  =  4 ,1 64, то ко
личество терлотн, доставляемой токомъ, есть ,

L ДР 
J

Это тепло тратится исключительно на луче- 
испускаше, а потому им-Кемч. ' ' ■

1.ДР
J

=  С. S. |Т с яТ

=  С. S. т о
«Та в(Т:-Т«) 

е — г

Если (формула Вебера в’Ьрна, то отношешс.

]. ар | Т  1о^
j  •' 1.17 '' г ]  =  С . S . Т 0 . / Г|

должно оставаться постояПнымъ при всяКихъ 
температурах!., если температура Т 0 окружающей 
среды нс изменяется. Для изм+.ренгя темпера
туры Т  лампа помещалась предварительно въ 
воздушную баню различныхъ температуръ, при 
чемъ изм+.рялось сопротивлсше угля. ТакиМъ об
разом!. была составлена таблица, дававшая воз1 
можность обратно по данному сопротивление 
нити вычислить ея температуру. К акъ  показы
ваешь нижеследующая таблица, измКпешя сб- 
противлешя вообще на столько значительны, что
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по нимъ можно определить температуру съ точ
ностью до ‘ /ю градусовъ.

Лампа Круто. S =  0,647 см 3

Т  , 273,0° 290,0° 3 4 0 ,3° 3 9 ° , 3°! 4 4 0 ,4 ° 490,o°j 540,5°

В 334,01*332,08 327,68 323,01 318,09 313,03 307,88

Самые опыты заключались въ томъ, что через’, 
угольную нить лампы пропускалисьи измерялись 
токи при измеряемой вм есте съ темъ разности

потенщаловъ у концовъ нити. Отношеше -j-

давало сопротивлен1е R, по которому опред!- 
ляли температуру лампы.

Следующая таблица I представляетъ результата 
опытовъ надъ лампою Круто, поверхность ниш 
которой равнялась 0,647 см.2

Т А Б Л И Ц А  I.

Г  | ДР К Е — I. ДР Е
J

Т Т  “ (т — Т о) 
Т е ~ 1

Е .
J  ’

ГТ Ц Т —Тс) 1
- + /  1 J

с К

0,003260 1,0810 3 3 1 ,2 5 0,00353 0,00084 2 7 3 +  26,5° 0,0758 0 ,0 111 16 9 ,1X 10 - 273+ 17/)‘
0,006526 2,1472 329,02 0,01401 0,003344 +  52 ,0 0,3027 0,01 IO 169,2 + ‘ 7,о
0,010051 3,2729 325,62 0,03289 0,007850 +  89,5 0,7096 0,0110 171,0 + ‘ 7.°
0 ,13176 4,2449 322,17 0,05 S93 0,013349 +  125,9 1,1971 0 ,0 111 ! 72 ,4 +  ‘ 7,°
0,16542 5.2655 318,31 0,08710 0,020740 + 16 5 ,2 1 ,8577 0 ,0 111 171,0 + ‘ 7,о
0,19986 6,2863 314-53 0,12564 0,029983 +  202,3 2,6399 0,0112 ' 73 ,9 + ‘ 7,‘
0,23358 7,2637 ЗЮ,97 0,16966 0,040451 + 2 3 7 ,1 з ,5 3 ‘ 5 0,0112 17 5 ,4 + ‘ 7,‘
0,26690 8,2022 307,31 0,21892 0,052248 + 2 7 3 4 4,6677 0,0112 1 7 1,4 + ‘ 7,‘

Ср. 17 1 ,8 X 10 -7

Подобнымъ ж е образомъ было наследовано въсреднемъвъ 56,7 раза (при различныхъ опытах! 
33 различныхъ сорта лампъ и для всехъ нихъ получались числа отъ 55,7 до 58,0). Вычисляя это 
отношеше отношеше по формуле Вебера, найдемъ его равнымь

1 .ДР Г Т  “ (Т — К )  -|

Г  : I. Т о * -  Ч

оказалось съ достаточною точностью постоян
ны мъ.

4. Опыты Шлейермахера и опыты Шолля. 
Вышеописаннымъ способомъ проверена пригод
ность формулы Вебера для такихъ температуръ, 
при которыхъ можно было найти зависимость 
между сопротивлешемъ угля и температурою, на
гревая лампу въ воздушной бане, т. е., примерно, 
до 400° С . Въ пригодности формулы для более 
высокихъ температуръ можно убедиться, при
меняя ее къ результатамъ опытовъ Шлейерма
хера и Вюлля. Шлейермахеръ измерялъ теплоту, 
теряемую нагретою токомъ платиновою проволо
кою, бёлою или зачерненною окисью меди. Опыты 
производились подобнымъ ж е образомъ, какъ и 
вышеописанные опыты съ угольною нитью, при- 
чемъ обращалось внимаше на постоянство темпе
ратуры окружающей среды. Результаты этихъ 
опытовъ даютъ для постоянной С  въ формуле 
Вебера действительно постоянное число и такимъ 
образомъ подтверждаютъ формулу въ границахъ 
отъ 2 7 3 ° до 12оо°, въ которыхъ производились 
опыты Шлейермахера.

Вюлль нашелъ, что лучеиспускаше расплав
ленной платины при температуре ея плавлешя 
(Т , =  2048 по Вюллю) больше лучеиспускашя се
ребра при температуре его плавлешя (Т а= ! 2 2 7 ° )

а ( Т - Т 0) 
е

а (Т .-То) 
е

О

■ )

59. ь

Отношеше С« : Сг было найдено Г. Ф . Вебе- 
ромъ при помощи термомультипликатора равнымг 
1.0 32 . Температура То (обыкновенная комнатная) 
равна 1 70 —(— 273 =  290°. Отсюда найдемъ отно
шеше лучеиспускашй платины и серебра равный 
5 9, г вместо найденнаго Вюллемъ 56,7. Неболь
шая разница между этими числами можетъ быть 
объяснена недостаточною точностью подставлен- 
ныхъзначешйТ, и T s, а такж е коэффищентовъйи

. Стоить, напримеръ, взять вместо T i =  2048'
ОТ , — 2028 , чтобы получить полное соглайе а  

опытами Вюлля.
5. Сгьрые и черные угли. Вышеприведенная 

формула

позволяетъ вычислить постоянную С, если из
вестна поверхность нити S. Проф. Веберъ вы- 
числилъ значеше С  для очень большого числа 
различныхъ углей.

При этомъ оказалось, что по величине по
стоянной С  в с е  углы распадаются на д в е  группы: 
угли серые графитообразные и угли черные. Ве
личина С  найдена для:
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Черпыхъ углей'.

Въ лампахъ: Эдисона. . . 0 .0000171
» Вудгауза . . O.OOOOJ69
» Круто . . . 0 .0000170

Въ среднемъ . O.OOOO170

Сгърыхъ углей:

Въ лампахъ: Berl.Allg. E l.G es. 0 .0000127 
» Сименса . . . 0 .0000126
» Сименса . . . 0 .0000128
* Sunbeam . . . 0.0000129
» Гарда . . . .  0.OOO0127

Въ среднемъ . 0 .0000128

Такимъ образомъ лучеиспускательная способ
ность для сФрыхъ углей меньше, чФмъ для чер
нить въ отношенш 1 2 8 : 1 7 0  =  0 ,753. Описан
ные во всякомъ учебникФ физики опыты Лесли 
(а вогнутыми зеркалами) дають отношеше между 
аучеиспускашемъ графита и угля 75,5 : ю о  =  
= 0,755. Такое совп адете указываетъ действи
тельно на графитообразную природу сФрыхъ углей 
и въ то же время подтверждаетъ формулу Г. Ф . 
Вебера.

6. Температура угля въ лампгъ накаливатя. 
Зная величину С  въ основномъ уравненш устой- 
шваго состояшя лампы, мы можемъ вычислить 
температуру нити при данной загратФ энерпи 
I. ДР. Для нормальныхъ услов1й горФшя (I и ДР) 
температура для всФхъ сортовъ углей получается 
почти одинаковою въ предФлахъ отъ Т  =  1565° 
до 1 = 1 5 8 0 °  для обыкновенныхъ лампъ и гра- 
дусовъ на 40 выше для лампъ большой яркости 
съ бо.гЬе толстыми углями.

При весьма значительныхъ измФнешяхъ све
товой силы лампы, температура угля изменяется 
сравнительно въ узкихъ границахъ; такъ для 16 
свечной лампы при нзмФненш силы свфта отъ 
2 свечей до 30 свФчей температура ея изме
няется отъ Т =  1400° до Т =  1600°. Для боль
шой 200-свФчнойлампы въ предФлахъ отъ Т = 14 5 0 °  
до Т  =  1650° сила свФта изменяется отъ 20 
свФчей до 300 свФчей. Поэтому при разсмотрф- 
н1и Teopin лампъ накаливашя практически важно 
изучеше явлен1я въ этихъ предФлахъ температуры.

Для облегчсшя пользовашя основными, урав- 
нешемъ лампъ накаливашя

LJ P =  с . S . То .
, Я(Т -  То)

ниже приведена таблица II,показывающая значешс 
перёмФннаго множителя, стоящаго въ скобкахъ 
для различныхъ температуръ отъ 4 = 2 7 .3 °  (точка 
таяшя льда) до Т  =  1673°. При этомъ Т 0 для 
простоты вычислешя положено также равнымъ 
273°. Пусть

Т ^ с г - Т . ) — I = F ( T )
*0

ТА БЛ И Ц А И.

1
Т | F(T) т ЦТ) т ЦТ)

2/3° ' о,оэ 773°
i

23,30 1273° : 342,2
373 1,10 873 41,27 473 1 568,1
473 1 3.09 973 71,20 >473 ; 937,5
575 6,62 Ю73 121,50 '573 i ' 539,5
673 ; 12,76 "73 204,90 1673 25' 7,8

Вт. виду важности промежутка между Т  =  
=  1450° и Т =  г650° ниже приведены значешя 
F (Т )  въ эгихъ предФлахъ через ь 25°(Таблица III).

Т А Б Л И Ц А  III.

Т ' 473° ; ' 498°
1

' 523°

о00 ' 573° 1598° 1б2}° 1648° 1673°

ЦТ) 937,5 ! 1061,1
1

1202,2 1358,8 ' 539,5 1740,8 1969,8 2261,0 2 ) " ,1

Изъ разсмотрФшя этой таблицы видно, что въ 
основномъ уравненш въ множнтелФ, стоящемъ 
въ скобкахъ, —  I можетъ быть пренебрежена въ 
сравненш съ общею величиною множителя (отъ 
юоо до 2500) для температуръ вблизи нормаль- 
наго свФчешя. Тогда основное уравнеше прини- 
метъ слФдуюицй простой видъ

I . АР п  с „  л То Г Т  й (Т Т„)-| _
-r = c . s .  Г о . с |; i . С 1  =

=  C S  . Те
а Т

( 2 ).
Изъ разсмотрФшя этого уравнеш я, а также 

таблицы III видно, что вблизи нормальнаго евф-

чен1я функшя F (T ) измФняется почти равно- 
мФрно, а именно измФнешю температуры на 1° со- 
отвФтствуетъ измФнеше F(T ), а, значить, и энергт
I . ДР
—т— на '1з°/о ея величины.

Если бы мы приняли Т 0 равнымъ не 273°,
на ю ° —  2о° болФе, то это не сказало бы замФт-

наго вл1яшя на результатъ, ибо функшя Х ? л 
очень быстро возростаетъ съ температурою. По
этому въ основномъ уравненш

I . ДР _
.1 ~ S [Т е вТ- Т о / 1 "]

вычитаемымъ членомъ можно пренебречь.
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Въ самомъ д'кл!;, при

т  = 375°' 1400° 1600° . 2000°

»г. аТ \е 1,854 X  ю3 576 X  ю3 1554 х  Ю3 10860 X  ю3

О томъ, что фуикшя I V л , а значить и энер- 
пя I . ДР меняется на Va0/и прп измепепш тем
пературы на I ° въ пред'Ьлахъ отъ Т  =  т 400° до 
Т  =  1 6оо°, можно легко заключить и аИздую- - 
шимт, вычислешемъ

Л ( т / Г) „  аТ I |
-  V  J  :IV -  т + л;

при Т =  1400° няйдемъ ^ -\- а — о.00071 -f- 

-|- 0,00430 =  0,00501;

при Т  =  i6oo° иайдемъ ’ -(- а =  0.00063 -j-

-!- 0,00430 =  0,00493,

т. е. действительно, измЬнеше весьма близко къ 
V* процента.

II.

7. Законъ одпороднаю лучеистускатя. Вводя въ 
различи:,ш части спектра пакаленнаго гкча за
копченный шарик:, термометра или спай термо- 
электрическаго элемента (Тиндаль), или, наконецъ, 
закопченную проволоку болометра (Лэнглей, Г. Ф . 
Веберъ), изследовали сравнительную величину луче- 
испускашя для различной длины св'Ьтовьтх'ь волнъ 
и для различныхъ температуръ. Чтобы дать поня- 
■ rie о полученнтлхъ результатахъ, ниже начерчены 
дв'Ь кривыя (фиг. i), построснныя Г. Ф . Веберомъ 
на основаши наблюден!:: падь спектромъ угля въ 
ламп!: накаливашя. Спектр:» получался при по
мощи диффракщонной решетки. Энерпя луче- 
испускашя въ каждой части спектра измерялась 
при помощи болометра (какъ известно, о на
гревами: проволоки болометра судятъ по изме
нении ея сопротивления при нагреваши. Для этого 
эту проволоку вводятъ въ одну изъ ветвей мо
стика Уитстона, сопротивлешя ветвей котораго 
такъ подобраны, что гальванометра,, находяштйся 
въ ;йагоналп мостика, не получает:, тока. При 
нагрЬванш проволоки, сопротивлешс меняется, и 
гальванометръ обнаруживает-:, токъ, nponopnio- 
нальный изменс:пю сонротивлсшя (а значитъ и 
нагревашю проволоки болометра). По оси абциссъ 
приведеннаго чертежа отложены длины волнъ X 
(въ микроиахъ р =  0,001 мм.) Ординаты суть 
величины (отклонение гальванометра болометра), 
пропорцюнальныя энерпи лучеиспускашя.

Разсмотреше этихъ кривыхъ показываетъ, что:
i )  К аж дая изъ нихъ лежитъ выше оси абсциссъ, 
встречая ее съ одной стороны близъ начала коор- 
динатъ, а съ другой —  приближаясь къ ней асимп
тотически. Это значитъ, что при всякой темпе
ратуре тело испускаетъ лучи всевозможныхъ 
волнъ. 2) К аж дая кривая имеетъ на некоторомъ

разстояши отъ оси ордината, точку перегиба А„ 
потомъ точку напбольшаго лучеиспускашя А2 и 
наконецъ, вторую точку перегиба А ,. 3) Для кри- }

А 2

выхъ, соответствующихъ высшей температуре, вс4 
эти замечательный точки лежатъ ближе къ оси 
ординатъ, чемъ для кривыхъ, соответствующих! 
более низкой температуре. 4) Лучеиспускаше, 
видимое глазомъ, соотвётствуетъ длинамъ волнъ 
отъ X =  0,38 р. (фюлетовые лучи) до X =  0,75ji 
(первые следы лучей, замечаемые вблизи крас- i 
наго конца спектра). Это лучеиспускаше состав- ' 
ляетъ лишь весьма малую часть общаго лучеис
пускашя; видимое лучеиспускаше изображается ; 
на чертеже заштрихованною площадью кривой, 
а полное лучеиспускаше изображается всею пло
щадью, лежащею между кривою и осью абсциссъ.

Проф. Г. Ф . Веберъ выразилъ уравнеше этихъ 
кривыхъ следующею формулою:

Q  =  с . к . S . ~  . еаТ ~  ~ ^ Т т .

Вт, этой формуле Q  есть количество те плоти, 
уносимое въ I сек. лучами, длина волны кото
рых:, есть X; с есть некоторое постоянное число 
различное для различныхъ телъ; к —  отношеше 
окружности къ Д1аметру (проф. Веберъ дзлъ, 
собственно говоря, формулу однороднаго луче
испускашя между двумя элементами поверхности; 
при интегрированш этого элементарнаго выраже- 
шя для всей поверхности S и по всемъ направ- 
лешямъ и является множитель к); S — лучеиспу- 
скаюш.ая поверхность; е —  основаше натураль- ‘ 
ныхъ логариемовъ, а — 0,00430; Т  —  абсолютная 
температура; b —  постоянное число, вероятно, мало 
изменяющееся для различныхъ телъ
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8. Полное лучеиспускате. Полное лучеиспуска- 
ше найдемъ, просуммировавъ век однородныя лу- 
чеиспускашя; поэтому полное лучеиспускаше L  
равно X =  оо о   I

X =  о оо
Находяшайся здтЬсь определенный интегралъ 

о—х3

вида /  е dx равенъ У~- -, а потому
со 2

L =  с . b . . S . Т . / Г =  С  . S . Т . еаТ, гдк

С  =  с . Ь . я V

т. е. мы пришли къ тому закону полнаго луче
испускания, который мы употребляли въ начале 
статьи.

9. Изслгьдовате формулы Г. Ф. Вебера. — Ф ор
мула Вебера вполне отвечаетъ тому характеру 
кривыхъ лучеиспускашя, который былъ указанъ 
выше. Въ самомъ д ел е , при X =  о и X — оо, най
демъ Q — о.

Чтобы найти Х2, соответствующую максимуму
dQ.дучеиспускашя, положимъ —  о, т. е.,

l/Q._ 2 с 1
i2T2/.2]

а Т -е
1

i«T»X» =  о,

откуда найдемъ Х2 =  . Но то ж е уравнеше

даетъ и X, соответствующую минимуму лучеиспу- 
скан!ю, а именно Х4 =  о, —  это соответствуетъ 
тому, что въ начале координатъ кривая каса- 
тельна оси абсдиссъ.

Чтобы Х2 соответствовало максимуму Q , не

обходимо, чтобы было <  о, т. е.

Ла~  Х«

I
/ Т —]ppji

т, . I • a1 Q. ^
При A j=  это зн ачеш е ^  о.

d2Q
Для точекъ перегиба необходимо, чтобы /̂ 2 =  о. 

Это уравнеше даетъ 

X =  о,
I

Обшдй характеръ кривой, какъ видно, вполне 
выражается уравнешемъ Г. Ф . Вебера.

Изъ только что сделаннаго разсмотркшя вид
но, что для всехъ  кривыхъ абсциссы двухъ то- 
чекъ перегиба X, и Х3 и точки наибольшаго луче- 
испускашя X, должны подчиняться следующему 
соотношенш:

X]: Хг: Хз
У 'з

: /  2  — 0 , 5 8  : 1 , 0 0  : 1 , 4 1 .

Если обратиться къ чертсжамъ распределен тя 
энергш въ солнечномъ спектре (Лэнглея) и сме
рить X), X.,, Х3, то иолучимъ X, =  0,39ч, Х2 =  о,бор, 
Х3 =  0,84р., т- с-

X. : X* : Х3 =  0,64 : 1,00 : 1,4.

Подобное согласие нельзя не считать удовле- 
творительнымъ въ виду трудности изъ чертежа 
точно определить абсциссы точекъ перегиба.

ю . Опредгълеше постоянной №. Для дальнкй- 
шаго существенно важно знать величину №. Под
бирая b такъ, что данная выше формула соот
ветствовала кривымъ Лэнглея для угля при тем- 
пературахъ отъ ю о° С. до 178° С . найдемъ

№ = . 0,190 X  ю  -6.

Изъ кривыхъ, полученныхъ Веберомъ для на- 
каленныхъ углей въ лампахъ накаливашя, найдемъ'

№ =  0 ,192 X  ю —6.

Пользуясь опытами Николя надъ лучеиспуска- 
шемъ накаленной платины, найдемъ

№ =  0,196 X  ю  *,

т. е. число № получается почти одинаковымъ не 
только для разныхъ сортовъ угля, но и для столь 
различныхъ телъ, какъ уголь и платина. Отсюда 
можно съ некоторым ь правдоподоб1емъ предпо
ложить, что № для всякихъ телъ изменяется въ 
тесныхъ границахъ или вовсе не изменяется.

и .  Измгърете высокихь температурь но распре- 
дгьлент энерпи въ спектргь. Ранке было указано, 
какому условию удовлетворяютъ величины абс- 
циссъ для точекъ перегиба и максимума для 
кривой лучеиспускашя. Именно

Х‘ =  у  3 ‘ ЬТ ’ ** “  ьт > }'3 =  ^ 2 ' ь Т

Абсциссы этихъ точекь зависятъ только отъ тем
пературы Т  и постоянной Ь. Обратно, зная, на- 
примеръ, х2) можно вычислить Т . Старые опыты 
Тиндаля и новеГшне опыты Лэнглея показали, 
что въ спектре вольтовой душ  максимумъ луче
испускашя соответствуетъ X., =  о,8р. Отсюда вы- 
числимъ температуру вольтовой дуги въ 2770°. 
Опыты Россетти онред'кпяютъ среднюю темпера
туру вольтовой дуги въ 2200° при слабыхъ то- 
кахъ, 2500° при среднихъ токахъ и 2800° при 
сильныхъ токахъ.

Точно также давно известно, что для солнеч- 
наго спектра Х2 =  о,бор. Отсюда найдемъ абсо
лютную температуру солнца Т  =  3800е, полагая, 
что № имеетъ для всехъ телъ значеше, близкое 
къ 0,2 X  ю  6.

III.

12 . Опытныя данныя для лампъ накаливашя. 
Проф. Веберомъ было изучено опытнымъ путемъ 
33 сорта различныхъ лампъ накаливашя съ раз
личными углями. Ниже приведены таблицы, пред
ставляющая результаты изм-креши надъ 4-мя лам-
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нами различныхъ фабрикъ. Въ этихъ таблицахъ 
S означаетъ поверхность угольной нити, D — отно- 
uienie средней силы света по всевозможнымъ на- 
правлешямъ къ средней горизонтальной силе 
света. Сила света измерена въ анпдйскнхъ 
спермацетовыхъ свечахъ. Коэффищентъ D опре- 
д"клялся фотометрическими изм"Ьрен1ями лампы 
по 13 2  направлешямъ, распредтЬленнымъ воз
можно равномерно въ пространстве. Въ табли- 
цахъ далее помещены сила тока i въ амиерахъ, 
разность потенд1аловъ у  зажимовъ лампы АР въ 
вольтахъ, сопротивлеше угля R  въ омахъ, потра

ченная энерпя Е  =  г . АР въ уаттахъ, сила св-frn 

Н въ англ!йскихъ свечахъ, величина q =  -gr,
Е

коэффищентъ экономичности лампы Ei =  -g- и

абсолютная температура Т  угольной нити. Дв1 
изъ приведенныхъ таблицъ относятся къ лам- 
памъ съ черными углями (Woodhouse, Rawsonn 
новейшая лампа Круто), друпя д в е  таблицы от
носятся къ серымъ углямъ (Berl. Allg. El. Ges. и 
Sunbeam).

Лампа Вудгауза и Роусона (бо вольтъ, 30-свеч., 1,5  амп.). 

S =  0,889 см 2, D = o,78o, 0  =  0,0000169.

i ДР R E H H
7 — £3 Ebl H T

0,8768 41,41 47,23 36,31 1,82 38,1X10-6 19,95 1400°
0,9855 45,i8 i 45,85 44.52 3,6o 40,8 * 12,37 1441
1,0967 49,01 44,69 53,74 6,5 5 42,2 8,20 1479
1,2108 52,79 43,6o 63,90 11,07 42,4 5,77 1514
1,3264 56,72 42,76 75,23 17,85 4Д9 4,21 1548

i»3853 58,60 42,30 81,18 22,38 41,8 3,63 1561
1,4460 60,59 41,90 87,61 27,61 41,1 347 1578
1,5058 62,48 4i,49 94,08 34,4 40,9 2,76 1592
1,5675 64,46 41,12 101,05 4 i, 16 39,9 2,55 1606
1,6290 66,32 40,71 108,63 48,35 38,4 2,23 1620

Ламгia Sunbeam (80 вольтъ, 5 aiin., 200-свеч.). •

s =  5,04 cm 2, D = IIu0II =  0,0000131

i ДР R E 1 H
L

H
? E3

EF -----1 ~  H T

4,064 5 h90 13,26 219,0 22,72 2,16 X ю-e 9,64 1463°
4,218 55,74 13,21 235,i 28,47 2,19 8,26 1478
4,442 58,49 13,17 259,8 38,77 2,21 6,70 1498

4,747 62,26 13,12 295,5 56,82 2,20 5,20 1524
5,056 66,07 4,07 334,0 81,23 2,18 4,11 1549
5,577 70,00 13,02 376,4 115,1 2,16 3,27 1573
5,689 73,82 12,98 420,0 *56,9 2,12 2,68 1595

ОСОOv 77,49 12,96 465,4 205,8 2,07 2,25 1615
6,282 81,29 12,94’ 5Ю,7 263,7 1,98 i,94 1636
6,584 I 84,99

1
12,91 559,6 334,7

1
1,89

1
1,69 1654
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Лампа Allgem . Berl. Elektr.-Gesellsh. (ю о  вольтъ, 16-свеч.). 
S =  0,760 с м 2, D =  o,8oi, С =  0,0000129.

г ДР R
1
1 Е
|

! н
!

Н
9 — Es

1 Е 
| Ei =  H

1 '
! Т1

0,4212 77,19 183,3 32,51 j 2,99 87,2X10-6 10,87
'

14640
0,4431 80,89 | 182,5 35,»5 4,13 89,3 8,67 1483
0,4668 84,80 ! 181,7 39,58 5,6о 90,3 7,07 1503
0,4903 88,83 181,2 43,55 7,41 89,7 5,88 1522
0,5136 92,87 180,8 47,70 9,71 89,5 4,9i 1541
0,5360 96,7i 180,4 51,84 ,12,42 89,2 4,18 1557
0,5588 юо,6о 180,0 56,21 15,76 88,7 3,57 1574
0,5823 104,58 179,6 60,90 19,70 87,2 З-РЭ 1591
0,6057 108,60 179,3 65,78 24,25 85,2 2,71 1607
0,6295 112,57 178,8 70,85 29,41 82,7 2,41 1621

Н овая лампа Круто ( ю о  вольтъ, о,59 амп., 16-свеч.).

i ДР R Е Н _  Н ! Е 
9 Ез . Ei — н Т

0,3948 78,5 3 198,9 31,00 2,21 74,2X10-6 4,03 >434°
0,4233 83,40 296,9 35,30 з,з2 75,9 ю,бз 1460
0,4506 87,56 194,3 39,45 4,69 76,4 8,i8 1482

* 0,4924 93,79 190,5 46,18 7,58 77,о 6,о8 1514
0,5180 97,6о 188,4 50,56 9,93 76,8 5,09 1532
0,5444 101,12 185,7 5 5,05 '2,75 76,4 4,32 1550
0,5706 104,41 182,9 59,58 16,10 76,1 3,70 1566
0,5990 108,27 180,4 64,85 20,67 75,8 3,4 1582
0,6305 112,11 278,7 70,68 26,60 75,3 2,66 1600
0,6579 И5,99 176,3 76,32 33,о6

i
74,2 2,31 1618

13. Соотнотете между силою септа и расхо
дною днерпею. П роф. Ф ойтъ (V oit) уж е заме
нить на основанш измерешй на Мюнхенской элек
трической выставке, что сила света лампы нака- 
мванш пропорцюнальна третьей степени расхо
дуемой энерпи.

Н =  q . Е 3.

Фойтъ далъ и значеше коэффищ ента q для 
«ногихъ сортовъ лампъ, причемъ этотъ коэффи- 
щентъ имеетъ самыя различныя значешя для раз- 
лчныхъ лампъ. Напримеръ:

Для лампы Эдисона ( 16  св.) q — 37,6 X  ю —6
> » Эдисона ( 8 св.) =  н о ,6 X  ю —6
» » Свана ( ю  св .) =  84,8 X  ю —'6
>. » Свана (40 св.) =  9,6 X  ю ~ 6

I т. д.

Дальнейшихъ заключенш относительно q Ф ойтъ 
еесдклаль. Разсмотрен1е приведенныхъ выше таб-

лидъ показываетъ, что въ пределахъ отъ 1400° !
до i6oo° действительно величина q меняется 
очень мало, не более з°/о своей величины и для 
различныхъ лампъ q имеетъ очень различныя ве
личины. Такъ напримеръ:

Для лампъ Вудгауза q =  41,0 X 1 о—6 или 3 2 ,о Х  I о—6 !
» » Sunbeam = 2 , 1 2 X 1 0 —6или 1 ,4 9 X 10 —®
» » А 1. В. E .G . = 8 7 ,9 X 1 0 —6 или 70,4 X i  о - 6
» » Круто = 7 5 ,7 Х ю ~ '6и л и 55,8Х 1о—*

Первыя значешя q вычислены для средней го
ризонтальной силы света, а вторыя для средней 
силы света по всемъ направлешямъ.

Изъ таблицъ также видно, что для всехъ 
лампъ величина q сначала медленно растетъ до 
температуры около 15 ю °, а затемъ медленно 
убываетъ.

В се  эти свойства лампъ накаливашя легко вы
вести изъ закона лучеиспускашя при помощи 
очень простого изследовашя. Сила света Н
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должна быть иропорд1ональна энсрпи видимаго 
лучеиспускашя, изображасмаго на вышепривсден- 
номъ чертеж е заштрихованною площадью, а вся 
энсрпя, затрачиваемая въ лампе исключительно 
на лучеиспускаше, должна быть пропорциональна 
всей площади, ограниченной кривою и осью 
абсциссъ. Величина всей этой площади, какъ 
вид’Ьли выше, есть L

аТ
L =  J  . С  . S . Т  . с

гд'Ь J  есть механичсскш эквивалента теплоты.
Э н е р гт  видимаго лучеиспускашя L/t найдемъ, 

если вспомнимъ, что энсрпя однороднаго луче- 
мспускашя сл-Ьдующимъ образомъ зависитъ отъ 
длины волны

1
Q  =  c . i t . S . y . f s T “  W T ».

Кроме того

Тогда
- о,7о(х _

Lh =  /  Сld \  =  Q  (0,70р. —  о, з 8р) =
Х =  о,з8р

I
=  «.-.%■  . r . . S . e d T ~  РКП'* ,

V
гд {; « есть постоянное число. Зд есь Q. есть энер- 
пя лучеиспускания для некоторой средней длины 
волны. Вт. виду малости площади, изображающей 
этотъ интегралъ, можно взять Q  для >4 =  о,54р 
срсдняго ариометическаго между  ̂=  о,з8р и 
X =  0,70р. Тогда

1
Н =  т . С  . S . е <гТ ~  "Я ? Т 2,

какъ можно видТть изъ приведенной ниже та- 
блицы. При Т  =  15  ю ° эта функщ я им-ter 
наибольшее значеше, въ чемъ убъдимся, прират 

4Ф(Т)
нявъ производную — нулю,  а именно

3 - f  2йТ - о,

откуда Т  =  15  ю °.

Назовемъ наибольшее значеше Ф ( Т )  черезъА 
Въ нижеследующей таблице приведены зна 

чешя Ф ( Т )  по отношешю къ А .

lg А  =  —  4 2 ,9 11 .

т Ф(Т) Т Ф(Т) Т | Ф(Т)

1440° о,953 ХА 14 9 0 ° о,997ХА
I

15 4 0 ° одаХА
14 5 0 0 ,9  66 15 0 0 о,999 1 5 5 0  J  0,984
14 6 0 о,977 1 5 1 0 1 ,0 0 0 15 6 0  o,97i
14 7 0 0 ,9 8 7 1 5 2 0 0 ,9 9 8 «570 0,965

00 О о,993 1 5 3 0 0,995

_сГ_(А

Изъ этой таблицы видно, что вычисленное зш 
чеше Ф ( Т ) ,  а, значитъ, и пропорцюнальноеей), 
изменяются совершенно согласно съ опытник 
данными. Ф  (Т )  въ пред-Ьлахъ отъ 1450°« 
i6oo° изменяется очень мало, сначала возраста; 
до Т  =  15Ю °и потом ъ снова уменьшаясь. Между 
14 7 5 0 и 15 4 2 0 Ф ( Т )  изменяется только на щ 
между 146 30 и 1555  на 2®/о, между 1454° и ij6j 
на з°/о своей величины.

14 . Зависимость q =  —̂ отъ конструктивны! 
данныхъ лампы. Мы видели что

(1 ~  ~Ёл =  CKS* • Ф (Т )-

гд-fe т есть постоянный коэффищентъ, а

Н _ т -I
W ~ ~ c J 7S2 ' ~  ~ Т ~

Тя. е 2'lT +  i V T s

т
С*Г8 » Ф (Т ).

Ф ункщ я Ф ( Т )  = ---------- ------——  имёетъ
Т з>(,2аТ+ 3

очень сложный видъ, но для величинъ Т  между 
1450° и 1650° она мало изменяетъ свою величину,

Возьмемъ для Ф  (Т )  наибольшее значеше i 
тогда

т А
Чтах ИЛИС2. S2

qm„v • С 2. S 2 =  постоянной величин .̂

Эта теоретически выведенная зависимость и 
достаточной м ере оправдывается опытомъ. It 
самомъ деле.

Назваше ламиъ. 1  max S2 С2 tfmaxĈ S-

Вудгаузъ . 53,i X  to —6 0,790 см 4 0,285 X ю -  9 7,3 X ю - 15
Sunbeam . . . i,57 25,4 0,172 6,9 X ю — 15
Allg. lil. Ges. 7 ,̂3 о,577 0,162 */>7оXГ<“>гС

Круто . . . . 5 6,5 о,599 0,292 6,6 X ю —15
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Въ среднемъ qtttai . С 2 . S 2 == 6,9 X  ю ~ 15*). 
Такъ какъ q вообще мало изменяется съ темпе
ратурою отъ Т  =  1460° до Т  =  1560°, то въ 
лить гранидахъ мы можемъ съ  болышшъ прм- 
блнжешсмъ пользоваться следующею формулою, 
пригодною для всехъ  лампъ.

Н = 6,8 X  ю' -15
Е 3,

где Н есть средняя сила света по всевозмож- 
нымъ нанравлешямъ, выраженная въ лондон- 
скихъ нормальныхъ спермацетовыхъ свечахъ.

15. Коэффищентъ экономичности лампъ нака- 
ташя. Одно изъ важ ны хъ при употребленш 5 
лампъ количествъ есть число уаттовъ, расходуе-

мыхъ на одну свечу. Это отношеше Е , =  -ц-

называется коэффищентомъ экономичности лампы, 
и давно уже известно, что онъ уменьшается 
очень быстро съ температурою. Изъ формулы 
вообще легко найти зависимость коэффищента 
экономичности отъ температуры. Въ  самомъ деле, 
мы видели выше,

Е =  J  . С  . S . е аГ , где С  =  с . b ,

Н=а . yjr . * . S . * аГ где а, =  0,5431.

Е, =  А  =  J  Ai .  Ъ)ч Т  . e W ^  =  К -К ^ ч Т ),

где К постоянный коэффищ ентъ, а

(W iT )

1
b%vP

Въ следующей таблице приведены значешя 
{-(ЦТ) для температурь отъ Т  =  1400” до 
1650° черезъ каждые Ю”, и кроме того приве
дены значешя этой ф ункцш  для 1700°, i8oo", 
1900° и 2000°. При вычисленш принято

b2h 2 —  0 ,052 X  ю _6 .

т ф(«.Т) Т Ф ( т ' ) Т ф ( Ш ' )

14000 3501 1500° 435 1600° 4 5 5

ф О 3093 1510 1027 1610 419
1420 2740 1520 931 1620 3»7
изо 2433 1530 846 1630 WT О

С

1440 2166 1540 770 1640 332
1450 1934 1550 702 1650

i

00О

цбо 1731 1560 642 1700 2 1 4

ч т о 1552 1570 с
с 00 1800 1 1 5

1480 139S 1580 539 1900 68
1490 1257 1590 495 . 2000 44

*) Надо имЬть въ виду, что величины С и S трудно 
поддаются изм-Ьрешю, а такъ какъ эти величины входятъ 
въ формулу во второй степени, то понятно, что особенной 
точности результатовъ трудно ожидать.

Чтобы убедиться въ томъ, что ходъ измененш 
ф (7>ХТ), какъ онъ изображепъ на этой таблице, 
вполнё отвечает, действительнымъ изменешямъ 
Е |, ниже помещены 4 таблицы, где находятся ве
личины Е ,, взятые изъ вышеириведенныхъ таб- 
лицъ для лампъ накаливашя, значеше ф (&ХТ) и 

. Ф(«.Т)
отношеше — -—- .Ei

Изъ этихъ таблицъ видно, что отношеше это 
остается постояннымъ для каждой лампы въ от
дельности и несколько различнымъ для различ- 
ныхъ лампъ. Столбедъ съ температурами позво- 
ляетъ подметить приблизительный законъ изме- 
пешя экономичности съ повышешемъ темпера
туры.

Лампа Allg. El. Ges.

Ei T ф(ЛТ) <K».T)
Е,

10,87 14640 1659 153

8,67 1483 1354 156

7,°7 1503 I 103 156

5,88 I.522 914 155

4-9i 1541 763 155

4,18 1557 640 158

*,57 1574 568 158

3,09 1591 49' is»

2,7» 1607 43° 158

2,41 1621 384 159

Лампа Sunbeam.

Е, ф(Ш-) ф(Ш)
Е .___

9,64 14630 1677 174

8,26 • 1478 1426 173

6,70 1498 1159 173

5,20 1524 897 173

4,11 1549 709 172

3,27 1573 575 176

2,68 1595 475 177 .

2,25 1615 403 179

1,94 1636 342 176

1,69 1654 299 177
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Лампа КрУто-

Ei 6(ДТ) j<»T)
Ё,'

14,03 4 3 4 ° ON u> j 166

10,63 1460 1 7 3 1 163

8,41 1482 1367 | 163
6,о8 15*4 i 989 163

5,09 1532 1 8 3 1 163

4 ,3 2 1550 1 702 163

3,7° 1 1566 610 165

3 4 4
1i 1582 j 530 169

2,66 :6оо ! 455 171

2,31 1618 i
1 393 170

Лампа Вудгауза И Роу COна.

Ei Т <K».T)
__

'i(M’)
E,

20,60 1400° 3501 175

’ 12,37 1441 2141 173

8,20 4 7 9 1411 172

5,77 1514 989 172
4,21 1548 716 170

3,63 1561 637 *1s
3 4 7 1578 549 173

2,76 1592 487 176
2,55 1606 43 3 170
2,23 1620 00 173

Выше мы ИМ-t л и.
Vr
2aЕ, =

Е
Н =  1-

- ]  - i
,(6XT).

гч • Ф(ЛТ)Отсюда видно, что отношенье —̂ — должно
для вс-Ьхъ лампъ быть одинаковымъ. Оно и по
лучается почти одинаковымъ, если мы разсчи- 
таемъ Е, не для средней горизонтальной силы 
св^та, а для средней полной силы св-ira; отно- 
шеше полной средней силы с в-t та къ средней го
ризонтальной мы обозначимъ черезъ U. Тогда по- 
лучимъ

6(/>XT): E, U U . 'X»-T): E,

Лампы:
“

Allg. El. Ges. . 157 o,8oi 126
Sunbeam . . . 175 0,711 124
Новая Круто 165 o,734 121
Вудгауза . . . >73 0,780 >35

Изъ таблицы значешй ^ (МЛГ) для различный, 
температурь можно сделать следующее наблю
д е т е . М еж ду 1400° и 16 50° каждое повышеше 
температуры на 1 °  изм-Ьняетъ экономичность 
лампы на 1°/о; точн-ie, процентная убыль Е, 
равна

при 1400° . . . 1,240/0 при 15  50° . . . o,9i*>
при 14 50 е . . . 1 , 1 2°/о при i6oo° . . . 0,82»!*
при 15 0 0 ° .  . . i,oi°/° при 1650° . . .0,75*/• р

Въ среднемъ процентное изм-Ьнеше Е  равно, 
какъ видимъ, около 1 %  на i°  температуры.

16 . Расчетъ размгьровъ угольной нити. Ми 
вид-Ьли выше, что

Н =  6,8 X  ю - 15 . -с! ’ а •

Обозначимъ 6,8 X  ю -15  черезъ а и вспомнимь, 
что Е  =  Е ,Н . Тогда

н =  -с ^ г  e ,»h * ................ ;(.)

При расчегЬ лампы необходимо задать раз
ность потенщаловъ ДР, для которой предпола
гается употреблять лампу, требуемую силу св-fcra Н, 
температуру, при которой должна нормально све
титься лампа *), и, наконецъ, свойства угля, т. е. 
его уд-Ьльное сопротивлеше а> и постоянное С, 
характеризующее лучеиспускательную способ
ность. Отсюда вычислимъ длину I и рад1усъ о 
угольной нити. Изъ уравнешя ( i )  получимъ:

S 2=  “s- . Е ,*  . Н2 

или для цилиндрической нити

V . 4* 2Ра=  "ст . Е ,3Н2 . . . .  (2)

Сопротивлеше нити равно
/ ш __ДР2 ___ ДР2 ( л
V  Е Ёх . Н .................^

Изъ уравнешй (2 )  и (3 )  получимъ: 
з

1 =  У ^'.<о С2 ’
6

г а . <о> . Н‘ . Е,5 
4ir* . С2 . ДР4

Если с-Ьчеше нити прямоугольное со сторонами 
а и b и а — Ьп, то для опред-Ьпешя I и а получимъ 
такимъ ж е путемъ формулы:

з _____________
/ ~ а . Н Ei3 ДР2

? =  - ^ ( i + » ) ’.<».C2 ’

в
а о>2 . Н4 Е,1 

4(я +  »2)2 С2 . ДР*

*) Так с какъ экономичность Е, зависитъ только отъ 
температуры Т, то обыкновенно задаеть не Т, а допу
скаемое Е], для обыкновенныхъ лампъ Et =  3 — 3,3 уат- 
товъ, для болынихъ лампъ Е, =  2  — 2 ,3  уаттовъ на cei'iy-
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Если I, р и а выражены въ сантиметрахъ, то 
весть сопротивлеше кубическагосантиметра угля.

ПримЕръ: Въ лампЕ Сименса удельное сопро- 
гивлеше угля <в =  0,00209 ома при нормальномъ 
иленш лампы, постоянныя лучеиспускашя С  — 
= 0,0000129; лампа доставляетъ 16 свечей при 
разности потенщаловъ у  заж имовъ въ 92 вольта 
и потребляегь 3,4 уатта на свЕчу. Отношеше 
средней полной силы с в "кг а къ средней горизон
тальной равно 0 ,7 1. Въ формулы для I и р при
дется подставить вместо Н ... 16  X  0 ,7 1 =  1 1 ,3 6 , 
а для Е ! ... 4,79. Вычислешс даетъ

1=  15 ,74  см-> р =  0,00770 см.
Непосредственное измЕреше длины и средней 

величины рад1уса даетъ

I =  15 ,58  см., р =  0,00756 см.

Для I и р получили величину, нЕсколько мень
шую вычисленной, быть можетъ, потому, что 
измЕреше I и р производилось въ холодномъ 
состояши.

17. Долювшность лампъ. Д о  сихъ иоръ вся 
теория лампъ накаливашя представляла только 
примкнете закона лучеиспускашя. Вопросъ о дол
говечности требуетъ иныхъ основъ и только кос
венно соприкасается съ закономъ лучеиспускашя.

ИзмЕнеше экономичности лампъ съ течешемъ 
времени, въ особенности же при повышеши 
ихъ температуры выше нормальной, происходить, 
какъ давно уже известно, вслЕдств1е испарешя 
угля, которое происходитъ тЕмъ энергичнее, чЕмъ 
выше температура. Понятно, что это испареше 
и происходящее отъ него уменынеше д!аметра 
угольной нити тЕмъ скорЕг окажутъ свое влтя- 
Hie, чЕмъ меньше д1аметръ нити. Поэтому для 
лампъ съ толстыми углями можно допустить 
2— 2,5 уатта на свЕчу, между тЕмъ какъ для 
тонкихъ углей принимаетъ всегда 3— 3.5 уатта 
на свЕчу. ЗамЕтили, что изъ формулы для ра- 
Aiyca нити видно, что р имЕстъ большую вели
чину, если С и ДР меньше, т. е сЕрые угли — 
для которыхъ С на 2 5°/о менЕе, экономичнее 
черныхъ, и для лампъ малой разности потенща- 
ловъ коэффищентъ экономш больше, чЕмъ для 
лампъ съ большою разностью нотенщаловъ.

Приводимъ здЕсь таблицу для двухъ лампъ въ 
ю о  вольтъ показывающую, что при постоянной 
разности нотенщаловъ сопротивлеше лампы со 
временемъ быстро увеличивается, указывая такимъ 
образомъ уменынеше Д1аметра вслЕдств1е испа
решя; сила свЕта при этомъ уменьшается, а 
число уаттовъ на свЕчу увеличивается.

ДР = ю о  вольтъ.

Время горЕшя. * R Е Н К■F —  bi — н i R Е Н К
Rl =  H

о час. 0,486 206 48,6 15,2 J,i9 0,514 194 51,4 15,1 3,35
100 и • • 0,480 208 48,0 14,1 3,40 0,497 202 49>7 13,8 Очо̂

200 ГУ * • 0,472 212 47,5 12,5 5,79 0,497 208 48,0 12,3 3,85
300 * • • 0,466 215 46,6 11,1 4,20 0,473 211 47,5 11,1 4,26
400 я • • 0,462 217 46,2 ю,4 4,44 0,456 219 45,6 10,2 4,47оо1Л я • • 0.459 218 45,9 9,7 4,73 0,451 222 45,1 9,4 4,8о

боо » ♦ • 0,451 . 221 44,9 9,о 5,02 0,442 225 44,о 8,9 4,95

18. Козффищентъ полезнаю дгъйсптя лампы. 
Отношеше энергш дЕйствующаго на глазъ луче- 
испускашя къ полной энергш можно назвать 
коэффищентомъ полезнаго дЕйств1я лампы. Энер- 
пя свЕгового лучеиспускашя равна, какъ ви- 
дЕли выше,

При Т  =  1500°

=  155°° 
=  i6oo° 
== 1650°

N  =  0,5 5°/о
=  о,73°/о 
=  о,94°/о
=  1 , 1 7  °/о

>2= 0,75!̂- „  >*/* . аТ /•
I Q . dk =  с . к . Se J  е

>4 =  0,38р. >л
* d k

Энерпя полнаго лучеиспускашя равна

Х= со /

fQ .dk  =  С  . S . Те “ , гдЕ С  =  Ъ . с
/.=0

Вычисляя отношенье N  этихъ двухъ величинъ, 
яы получимъ слЕдукнщя числа въ процентахъ.

Поэтому при нормальныхъ услов1яхъ оптиче
ское дЕйств1е лампы близко къ 1°/о. Это противо
речить установившемуся до сихъ поръ мнЕнш, 
что величина N равна 4— 5°/о, числу, которое 
давали до сихъ поръ калориметричесще опыты. 
Но не слЕдуетъ забывать, что эти опыты произ
водились при предположены!, что прозрачный 
калоримстръ съ квасцовыми растворами погло- 
щаетъ всю тепловую энергш и пропускаетъ 
сквозь себя только свЕтовые лучи. Очевидно, 
что законъ поглощения лучистой энергш квасцами 
сложнЕе; по формЕ кривыхъ лучеиспускашя 
видно, что энерпя лучеиспускашя за краснымъ
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концомъ спектра очень быстро увеличивается; 
отсюда понятно, что небольшое число ультра- 
красныхъ лучей, пропускаемыхъ квасцами, дастъ 
для N число гораздо больше 1°/о. Если напри- 
мФ.ръ пропускаются лучи, для которыхъ XiSrp-, то 
при 1650° получили бы К  =  4,9°/о.

V 2"7^с;,ъ ВСЛК1|ХЬ аатруднсшй. Выполни это, получил
легко запоминаемое выражеше для разности AJ, I 
именно:

A J: У . +  о
2Y

( 1 R \
Г ' 1 2  Y ‘J (В),

А. Королъковъ.

Къ вопросу объ опредЪленж изолящи.
Каннъ, в], свосмъ cominciiiii „Электрическая пере

дача энергш“, разематривая вопросъ объ нзмереыш 
нзоляцш лиши, даетъ для утечки электрическаго тока- 
формулу, получающуюся изъ двухъ совокуиныхъ линей- 
иыхъ днфферендальиыхъ уравнено!:

дающее величину нренебрегаемаго члена, что весь»! 
важно знать для точности опред^лешл величины утечи 
въ длинныхъ телеграфныхъ лишяхъ и установкахъп 
весьма высокнмъ нанряжешемъ. Формула же Каик 
этого не даетъ и, представляя частное ptuienic ураг 
нешя (3), неудобна для вычисления, такъ какъ изъем 
неизвестно, насколько второй множитель отличаете 
отъ единицы.

Замечая, что второй множитель уравнены: (4) есп 
гиперболически! тангенсъ, котораго разложетпе въ рщт 
помощью чнеелъ Бернулли находится по следующя 
формулЬ:

| S. 

1\\ • • (1)

• • (2),

вч. которых!. V обозначает!, разность напряжены! въ 
лннш въ расстоянии х  отъ источника тока, г — силу 
тока, нроходящаго но литии, р — металлическое соннро- 
THB.ienie единицы длины провода и р, — сопротнвлетпе 
единицы длин ы окружающей проводы среды.

Исключая dx изъ уравнстйГг (1) и (2), оиъ находить 
для утечки тока выражеше:

Т • _  V.+iL У»-« , АчJo — h — 2Y KJ„ • • • (Аё

< » Ч ¥ )= 2, (2, - 1)й (т ) - 2‘ (2' -  O S I t )'*

можно получить виолне точное разложеше въ ряди 
утечки тока. Подставляя значеше чиселъ Бернулли п 
рядъ и заменяя нмъ показательную функцш уравнена 
(4), найдемь окончательно:

1
2

AJ =
i V° + V / J__R 2 / R !2

Y ' V ~  12 Y +  15 V Y J

где J„ и V0 суть сила тока и наиряжеше у генератора, 
ь0 и о то же самое у нр1емнаго аппарата, Y — нзоляцня 
лппнш, R — металлическое сощштнвлетйе литии.

Сиособъ реш етя, употребленный Каиномъ, не то- 
чент. на томъ основании, что постоянная величина dx 
не есть одна и та же для обонхъ уравнешй (1) и (2) и 
ихъ o6miii интегралъ должен!, иметь дв1; нроизвольныхъ 
ностоянныхъ.

Дифференцируя уравнетпе (1) и вставляя его во (2), 
нолучнмъ:

d*Y
dx'z :-M 2V ( 3 ) ,

где положено:
м2 Р

Р1
Обнц1п интегралъ этого уравнешл будетъ вида: 

V =  Аешх Нс м“  ■
Изъ него, на основашп уравнешл (1), легко получить 
силу тока i :

dV_
dx -------- (Ае"“  — Бс ~ шх)

Р
Нводя для определения постоянных!. А и В т-J; же усло- 
sifl, кашя приняты Каииомъ, получится для J0— i0 — AJ 
выражетпе:

m l m l

A J
т
~Р

(V0 - ь »)—
С

2
С

m l
2

■(4),

где I есть длина всей лиши. 
Такъ какъ величина

ш -
/

V р
р1

весьма мала, то второй множитель уравнешл (4) разла
гается въ рядъ cl. точностью до четвертой степени

Изме.ретпе утечки есть одннъ изъ еамыхъ иправвлн- 
ныхъ и в'Ьрныхъ сиособовъ для оиределенш нзолвци 
линии. Но чтобы знать достаточно точную величин! 
нзоляцш, надо произвести целый рядъ нзм'Брешй AJ п 
возможно KopoTKifi промежутокъ времени и при обра
ботке данных!, вычислешемъ пользоваться сначала ог 
ннмъ членомъ разложешя, а для контроля иеревнчн- 
слить, рёшая то же самое съ двумя членами разлои- 
н1я. Если поправки разнятся друп. отъ друга незван- 
тсльно, то можно быть увереннымъ, что величина изо- 
ляц! 1 1  иолучнлась довольно точно. Если же получим 
большая разница, значнтъ наблюдения величины union 
случайный характеръ и о точномъ определены! нзшн- 
niii не ыожетъ быть речи. "Чаще всего это случаем 
нрн хорошей нзоляцш лиши и можстъ служить прнзна- 
комъ ея исправности.

Лейтснантъ Реммсрт

О Б 3 О Р Ъ.
Э л е к т р и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н 1 е  м ’Ьдныхг 

и  е е р е б р я н ы х ъ  п р о в о л о к ъ .  — Еще въ 1890 г. 
Фнцнатрнкъ ноказалъ, что сопротивление химичеси 
чистой меди завиептъ отъ молекулярнаго строешя на- 
следуемаго образца. Теперь опт. подтверждает! это 1 
для серебра. Измеряя сонротивлеше медныхъ нроволокн j 
въ разнпое время, Фицпатрикъ нашелъ, что сопротивле-. 
uie тянутой и ненрокаленной проволоки значительно 
уменьшается съ течешемъ времени, а хорошо закален
ной— остается почти пеизменнымъ. Такъ, сопротивленк j 
медной тянутой провоки въ 1 м. длиною н въ 1 грани 
весомъ, нрн 18° С., представляет!, следующая величин: i

въ iKU'li 1890 г...............................  1528 X Ю5 CGS един,,
„ марте 1892 „ ...........................  1522 — — „
„ iio.l t'. 1894  .........................  1519 — — ,
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Точно такая же хорошо закаленная проволока даетт. 
Ыдукнщя величины еопротивлешя
и октябрь 1889 г........................  1488 X Ю5 CGS един.
, шЬ 1894 „ .................... 1487,8 — — „
ккпатрпкъ совЬтуетъ, при устройств!; нзмЬрительныхъ 
шрументовъ, такой способ! закаливашя: проволоку 
юя'Ьщаютъ или въ еосудъ ст> асбестомъ и нагрЬваютъ 
печете сутокъ, или въ парафиновую ванну въ 220° С., 
маютъ затЬмъ ей медленно охладиться.

Для серебряныхъ ироволокъ (въ 1 м. длиной п въ 
1 гр. вЬсомъ) онъ нашелъ т а т я  величины сопротивле
ние при 18° С.

Тянутая пров. Закаленная кров.

Серебро, не совсЬмъ чтгстое . 1816 X  105 1739 X 105
, болЬе чистое . . . .  1799 — 1722 —
, химически чистое. . 1777 — 1666 —
Чиыеныя величины еопротивлешя, иолучеиныя Фнц- 

шрикомъ, указываютъ на то, что, во-иервыхъ, для 
обоихъ металловъ сонротнвлеше тянутой проволоки 
болЬе еопротивлешя закаленной и что, во-вторыхъ, раз
ность сопротивлешй тянутой и закаленной ироволокъ 
динЬдн уменьшается ст. увеличешемъ чистоты металла, 
Иля серебра возрастает!. (Т.’ЁсЧап-аде Kleeti'iqne.)

Идюетатичеек1й электром етръ Риги (А.
Riglli). — Въ ноябрЬ прошлаго года А. Риги ном!.- 
пшъ въ журналЬ II Nuovo Cimento описанie изобрЬ- 
тевнаго имъ электрометра, отличающагося значительной 
простотой отъ подобных!, же приборовъ Томсона и 
рщаго не менЬе точные результаты.

На фиг. 2 схематически представлены главный его 
части. Для большей ясности, он!; значительно удалены 
другъ отъ друга, чего нЬтъ на самомъ дЬлЬ.

ToiiKitt алюмншевый дпекъ АН, около 8 см. въ дДа- 
метрЬ, кро.мЬ небольшого центральнаго отверстия, нмЬетт. 
два болыпнхъ сектор1альныхъ вырЬза abed и a'b'c'd1; при 
этомъ ихъ прямолинейныя стороны образуютъ углы въ 
120°. Надъ диском!. АВ виситт. алюмншевая стрЬлкаСП, 
имЬющая форму двухъ секторовъ, дуги которыхъ 
равны 60°. Черезъ стрЬлку проходитт. тонкая платиновая 
проволочка съ зеркалг.цемъ S, погруженная 1 1ижппмъ 
копцомъ въ сЬрную кислоту. СтрЬ.тка CD, вмЬстЬ съ 
платиновой проволокой и зеркальцем!. S, вЬснтъ всего 
1,2 гр. Подъ диском!. АН и падъ стрЬлкой CD нахо
дятся два металлических!, диска EF и СИ; первый не
подвижный и находится въ очень маломъ разстояши 
отъ диска АВ, а второй можно, по ж елапт, опускать 
или поднимать въ сравнительно пшрокнхъ ирсдЬлахъ.

Очень ясное нредставлеше объ электрометр!; Риги 
даетъ фиг. 3, изображающая общдй видъ прибора. На 
иемъ, чтобы видЬть расположите главных!, частей элек
трометра, отдЬлена передняя часть X предохрапнтель- 
наго цилиндра и значительно поднятъ верхшй подвиж
ной ДИСК!,.

Риги предлагает!. 2 метода измЬренш его прибором!.. 
По первому, стрЬлка CI) и дпекъ АВ соединяются съ 
однимъ нолюсомъ нспнтуемаго источника электричества, 
а оба диска E F  и (ill — съ другимъ; но этому методу, 
при двуннтпомъ нрнвЬс!;, разность иотеншаловт. въ 1 
вольтъ вызываетъ отклонен1е стрЬлкн въ 35'— НУ, а при 
уtrorpeOjeuiii кварцевой нити, до 4°,5.

Второй методъ состоптъ въ томъ, что къ стрЬлкЬ и 
дат АВ приводится въ сообщеше еще мпжнш дискъ 
EF. Этотъ не даетъ таких!, точныхъ измЬрешй, но съ 
добствомъ нримЬнимъ для нзмЬрешл разностей нотеп-

ц'шла, ббльшихъ 4 — 5 вольтъ, тогда какъ первый ме
тодъ Риги предлагает! лишь для измЬрешя очепь не
больших! (1 — 2 вольта) электродвижущих! енлъ.

(L’ftclairage Electrique, № 6.)
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Электрическая сирена. — На одиомъ изт> по- 
следшгхъ засЬдашй фнзическаго общества въ Париж!; 
г. Пелла (Pellat) демонстрировалъ построенную но его 
указашямт. сирену, которая следующим!. отличается отъ 
сирены Каньяръ-де-ла-Тура:

1) ВсЬ отвсрст1 Я об'Ьихъ пластпнокъ перпендикуляр
ны къ наружвымъ новерхностямъ.

2) Вращеше подвижной пластинки производится 
электродвигателем!..

Съ этой ц+>лью, на ось подвижного диска насажи
вается небольшое кольцо Грамма, помещенное между 
нолюсамн электромагнита. Введешемъ болынаго илимень- 
шаго соиротнвлешя въ подвижную цепь Пелла сооб- 
щаетъ диску ту или другую скорость, а следовательно, 
ту или другую высоту звука.

Этотъ инструмент!, представляетъ следуюпця пре
имущества;

1) Униссонъ изследуемаго звука обнаруживается го
раздо легче, чемъ съ обыкновенной сиреной, и гораздо 
дольше сохраняется.

2) Высота звука и его сила въ приборе Пелла другъ 
отъ друга не зависать. Въ немъ впервые возможны 
сильные низше звуки и слабые высоте.

3) lIii3Kie звуки такъ же чисты, какъ и высоте.
4) Можно прервать нритокъ воздуха и заставить 

тЬмъ сирену замолкнуть на время, не изменяя въ то же 
время высоты звука, получающегося при новомъ впу- 
CKanin струи воздуха. (L’Kclairage Electrique.)

Употреблеше квадрантнаго электромет
ра въ качеств^ диФФеренщальнаго при
бора.— Въ № 4 нашего журнала за текущш годъ чи
татели найдутъ замЬтку о весьма удобномъ способе Гн- 
кардо Арно уничтожать въ проводахъ тока пндуктность, 
прибегая къ квадрантному электрометру, какъ къ диф- 
ферснцйалыюму прибору. Теперь тотъ же ученый опу
бликовал!, теорш этого метода, названнаго имъ „мето- 
домъ дифференщальнаго электрометра", и npiiMlmeuie 
его къ нзмерешю электроемкости конденсаторовъ и ин- 
дуктпости катушекъ.

Пусть А, В и С — три точки цепи, по которой про
ходить электрически! токъ; V*, У в и Ус потенщалы въ 
этихъ точкахъ (фиг. 4). Соединимъ точку А съ нарой

квадрантовъ Q, и Q/, точку С съ другой нарой квадран- 
товъ Q2 и Qa’, а точку В со стрелкой h квадрантнаго 
электрометра.

Стрелка h останется въ положенш равновесия тогда, 
когда

V* — У» =  У» — Ус.

Для нзмеретя электроемкости конденсатора с, его 
надо поместить въ цепь вместе съ неиндуктивнымъ ма- 
газиномъ сопротивлешя г  и въ цепи АВС возбудить пе
ременный, по возможности строго синусоидальный токъ; 
точки А, В и С соединяютъ съ частями квадрантнаго 
электрометра такъ, какъ уже указано.

где г — сопротивлеше магазина сопротивлевгя и I-  
средняя сила тока въ цени АВС.

Въ то же время

V, — Ус =  2яяЬ

где к — отношеше длины окружности къ длин!; до- 
метра, п  — число нерюдовъ тока въ секунду и с — элек
троемкость изследуемаго конденсатора.

Когда стрелка h стоить на нуле, то
V* — Ув =  У» — Ус,

откуда \
1

* пс
И

1
с 2тпг ’

Если г  выражено въ омахъ, то с получается въ фа- 
радахъ, но такъ какъ въ практике с вычисляется п 
микрофарадах!,, то лучше написать

104
с =  2-пг  м|,кР°Фа1,аДъ-

Когда же нужно измерить пндуктность спирали, и 
ее ном-Ьщають между В и С и въ остальном!, иоступаш 
согласно съ изложеннымъ выше.

При этомъ _____ _______
У» — Ус =  V  г,2 +  4-2м2 U .  I

где г' есть действительное сопротивлен1е испытуем 
спирали и L — коэффпщентъ индуктности спирали.

Когда стрелка приведена въ положен ie равновесйя.то

у 7 +  4~2w2L2 =  г,
откуда

L 2L ^ г2 - г'2-
Если г  и г' даны въ омахъ, то L подучается выра

женным!. въ генри.
Рикардо Арно пронзвелъ поверку этого метода на 

двухъ слюдяныхъ конденсаторахъ; одинъ былъ работа 
Эллюта въ Лондоне, электроемкостью въ ‘/з мшсрофара-} 
да; электроемкость другого, парижской фирмы Карпаты, * 
была равна 7а микрофарады.

Применяя къ пиит, свой методъ дифференщальнаго 
электрометра, Рикардо Арно нашелъ для нерваго кон
денсатора

о =  0,339 микрофарады,
а для второго

с — 0,485 микрофарады.
Точность перваго измерешя оказалось равной 0,0001 

микрофарады, т. е. О,12°/0, второго измерешя — 0,0006 
микрофарады, т. е. те же 0,12°/о.

(L’Eclairage Electronic, № V.)

Вл1яцле намагничен!я и механичесюш  
деФормад!й на Физичеек1я свойства неко- 
торы хъ металловъ. — Томлинсонъ (Herbert Tom
linson) подвергъ подробному изследовашю три смаю 
железа съ нпккелемъ и одинъ, необладаюшдй магнит
ными свойствами, сплавь стали съ марганцемъ. Сиам 
железа, нмевнпе обыкновенно форму проволокъ, содер
жали 22°/о, 25°/° и 30°/о никкеля и обозначены г. Тог 
лннсономъ, для краткости, марками I), Е и F. Изъ ре- 
зульгатовъ изследован1й Томлинсона, представленных; 
имъ въ виде ряда таблицъ видно, что образец!. F со
вершенно тсряетъ магнитную восприимчивость при тег 
пературЬ. близкой къ 100° С., но охладившись до обык
новенной комнатной температуры, снова ирТбр-Ьтаетъ * 
свои иреж тя магнитныя свойства. Образцы, I) и Е 
переставали быть магнитными только при 600° С и воз
вращались въ первоначальное состоите лишь nocit 
охлаждетя до несколькихъ градусовъ ниже нуля.
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Кроме этого, некоторый друйя фнзичеслйя свойства 
шхъ сплавов!, оказались сходными съ свойствами чн- 
пнм железа и никкелл; такъ, плотность и твердость 
шавовъ, после нронускатя образдовъ черезъ воло- 
шьный станокъ, уменьшаются. Паоборотъ, удельное 
леирическое сопротнвлеше железа и никкеля, вс.й’.д- 
tiBie волочетя, увеличивается, тогда какъ удельное со- 
ipoinBjenie снлавовъ железа съ никкелемъ, после той 
и операция, заметно уменьшается.

Еще бол'Ье характерен!, тотъ фактъ, что магнитная 
цоницаемость железа, никкеля и сплава F, вследствие 
шочен1я, значительно уменьшается, тогда какъ для 
шавовъ D и Е  она ощутительно возрастаете Подоб
ие же результаты нолучилъ нисколько pauf.e Гопкин- 
еовъ при охлаждения сплавовт. железа съ никкелемъ до 
гипературы нискольких!, градусов!, ниже нуля.

Сверхъ того, сплавы железа съ никкелемъ обладаютъ 
мьшею упругостью при продольном!, растяжеши и по- 
геречномъ сгиб*, Ч'ймъ чистые железо и никкель, равно 
ап и ыеныпимъ коэффищентомъ сдвига.

11зъ опытовъ надъ закаленными образцами сплавовт.
B, Е и F, Томлинсонъ нашелъ, что магнитная нронп- 
аепость образца F, для намагничивающих!, снлъ on. 
® ю 2 единнцъ С. G. S., заметно больше магнитной 
проницаемости железа, но для болЬе силышхъ магнит
ит полей она значительно уменьшается. Друпе два 
шва D и Е нъ закаленном!, состоянш оказались со- 
кршенио немагнитными.

Ниже помещенная таблица дастъ вт, столбце А пзме- 
itiia удельнаго сопротивлетя иснытуемаго вещества 
вдь в.нятемъ растяж етя съ силой 1 грамма веса на 
1 кв. см. и въ столбце В изме.нешя того же количе- 
;гва отъ действ1я намагничивающей силы въ 1 единицу
C. G. 8.

Испытуемый вещества. А. В.

шавъ железа и никкеля D . +  7,53ХЮ-10 +  3,06X10’»*
Сшвъжелеза съ никкелемъ Е +  6,64 +  1,48*
Сиавъ железа съннккелемъГ — 1,34 +  4,56*
Пиксель............................... —40,80 -j-80,70
;ы з о .................................. -1-13,23 +23,35
'отстали съ маргапцемъ. +11,30 +  0,03*

Знаки + п — указывают!, на увелнчеше или умень- 
ieiie абсолютной величины сопротивлетя; числа, снаб- 
хеввыя звездочками, получены пзъ опытовъ надъ тяну- 
шп проволоками, uponie же относятся къ закален- 
шяъ проволокамъ.

Нзъ этой таблицы видно, что сплавы железа и ник- 
ки, по своимъ свойствам!., занпмаютъ промежуточное 
ruozeaie между железомъ и никкелемъ.

Такое же промежуточное положеше занпмаютъ спла- 
ш железа съ никкелемъ по дфнствш продольнаго рас- 
:исен1я образдовъ на ихъ магпитную проницаемость.

(L’ficlairage Electrique, Л» 7.)

Лордъ К е л ь в и н ъ  и  е г о  н а у ч н ы й  з а с л у 
ге.-Летомт, прошлаго года въ общемъ заседатяя об- 
иества иоощренТя нацюналыюй нромыгалеппостн въ 
Зарвже состоялось нрисуждет'е большой медали за за
лп, оказанная въ естественных!. наукахъ, лорду Кель
ям (сэру Вильяму Томсону), президенту королевскаго 
чества въ Лондоне.
Изъ доклада, сделапнаго при эгомъ Маскаромъ, мы 

лнствуемъ пекоторыя дапныя, касаюнияся научной 
:давности этого велпкаго ученаго.
Первый научный трудъ В. Томсона,—мемуаръ, онро- 
p̂raBinin сделанная критикой возражетя отиосителя,- 

:) возможности разложешя математических!, функщй 
а ряды, — вышелъ въ св Ьть, когда Томсонъ еще быль

студентом!, кембриджскаго университета. Уже тогда 
Томсонъ быль горячнмъ поклонником!. Фурье, по пути 
проложенному которым!, въ науке онъ сле.довалъ въ 
споен дальнейшей деятельности; saiaiiie Фурье наиболее 
проявилось въ работах!, Томсона о распространения теп
ла и въ некоторых!, сочппеяпяхъ, касающихся свойствъ 
электричества статическаго и динамическаго.

Въ 1849 году BHiiManie Томсона привлекъ трудъ Сади- 
Карно о двигательном способности огня; онъ тотчасъ 
нонллъ всю важность изложенныхъ въ этой работе 
идей и во многомъ способствовал!, "научному обоснова
ть) термодинамики.

Вт, 1854 году одинт. ипженеръ-электротехннкъ сооб
щил!, Британской ассощацня свой вроектъ соедннетя 
Лнmi и съ Соединенными Штатами посредством!, кабе
ля, проложеннаго по дну океана; Томсонъ тогда же вы
сказал!. сомнете о возможности иеполиешя нредложен- 
наго проекта и сообщил!, свой собственный проекта че
резъ несколько недель. Полемика, завязавшаяся въ пе
чати между Томсономт, и авторомъ нерваго проекта, 
окончнлас!. полной победой Томсона, и комнатя, обра
зовавшаяся для прокладки трансатлантнческаго кабеля, 
пригласила его, молодого профессора въ Глазго, какъ 
„ииженеръ-консульта11 этого грандшзнаго предпр1яйя.

Какъ известно, первый трансатлантическШ кабель, 
нродействовавъ небольшое время, порвался; однако, это 
не остановило капитал исто въ, былъ проложенъ второй ка
бель и успе.хъ увенчалъ, наконец!,, дело телеграфнаго 
соедннетя Европы съ Америкой.

Исключительно Томсону обязаны мы нзобретешемъ 
Bcf.xT. прпбоуювъ, служащих!, для получен ia отнранлен- 
ныхъ по кабелю депешъ, — нрнборовъ, действующихъ въ 
продолжено! 34 летт, до нынешняго времени безъ ка- 
кнхъ либо существепныхъ 1шг1;нешн. Все методы, слу
жанке для поверки электрнческаго состоятя погружен- 
наго кабеля, для нахождетя места и природы иовреж- 
деямя, своимъ существовашемъ обязаны ему.

Компасы, употреблявшиеся теперь во всемъ Mipf, на 
военныхъ н коммерческнхъ пароходахъ, изобретены Том- 
сономъ; онъ показалъ, что для паралнзоватя вреднаго 
вл1ян1я, оказмваемаго металлической обшивкой и дру
гими металлическими предметами, находящимися на су- 
дахъ современной конструкция, па буссоли лучше всего 
употреблять стрелку возможно меныпнхъ размеров!, и 
нрнтомъ лишь слегка намагниченную; такая конструк
т а  даетъ возможность вполне компенсировать действ1е 
судового железа на стрелку помощью нзвестпымт, обра
зом!. расноложенныхъ небольшихъ железныхъ массъ.

Лотъ Томсона, давший возможность капитану въ ту
манную погоду на полномт, ходу судна производить быст
ро одно за другпмъ целый рядъ определения глубины 
моря и затемъ opieiiTiipoRaTbCH иосредствомъ гидрогра
фической карты, несомненно есть также весьма важное 
изобретен ie.

Все перечисленные труды Томсона, нредоставивяте 
возможность быстро обмениваться мыслями старому све
ту съ иовымъ и облегчнвпне судоходство, ставятъ его 
въ ряду великихъ благодетелей человечества.

Изъ трудовъ въ области чистой науки Томсону при
надлежать изеледовашя о механике земного шара, о раз- 
сеяяшя энергш въ м1ровомъ пространстве, о сохранения 
солнечеаго тепла, объ отвопяетяхъ, существующнхъ меж
ду осповнымн свойствами тФлъ, о молекулярном!, строе- 
niii те.лъ, о возможном!. CTpoeniu проз1>ачных!. телъ и 
мнойя друйя, нзъ которыхъ Отметпмъ большой трудъ, 
исполненный имъ вместе съ тэтомъ и изданпый нодъ 
заглап1емъ: „Трактат!, натуральной философия*.

Несомненно однако, что наибольшее значете имеетъ 
деятоля.ность Томсона въ развития ученяя обл. электри
честве и магнетизме. Во время прокладки перваго ка
беля черезъ океанъ курсъ электричества проходился, 
главпымъ образомъ, въ мастерскихъ и почти не дохо- 
дилъ до профессорских!, кафедръ. Мало-но-малу произо
шла огромная перемена во взглядахъ на сущпость элек
тричества, совершенно изменились методы изучешя явле- 
т й  электричества, — и выдающаяся роль въ этой пере
мене нринадлежнтъ В. Томсону.

Несколько летъ тому назадъ Томсонъ былъ пожало-



144 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Ж » 9 -1 0 .

ванъ пэромъ Англш н нолучилт» тнтулъ лорда Kelvin 
of Largs. По обычаю, Томсонь самт, выбралт» себ’Ь своп 
два новмя имена: Kelvin есть названье ручья, нрото- 
кающаго около Глазговскаго университета, вт> которомъ 
онъ въ двадцать лётъ уже былъ профессором!», Largs — 
это небольшой городокъ, расположенный при усть-I; Клей- 
да, гд'Ь онъ обыкновенно проводить лёто.

(I .’Industrie Electrique.)

Явлен1я, наблюдаемый въ  телеф онахъ, 
воздушные провода которы хъ находятся  
вблизи проводниковъ перем’Ьннаго тока.—
Когда но соседству съ телефонною лшйею проходить 
сильный переменный токт», нанрим'Ьрт», но воздушному 
проводу электрической дороги, то въ телефонахъ слы- 
шенъ довольно сильный непрерывный шумъ. Этотт. фактъ 
уже давно извёстент» въ электротехник!'», но причина на
блюдаемых'!. звуковъ недостаточно выяснена. 1>т> послед
нее время надт» этимъ вопросом'!» работалт. г. Пьераръ 
(Pierard) и пршнелъ къ довольно крупным!» выводамъ.

Bell свои опыты онъ разд'Ьлплъ на четыре группы, 
но форме телефонной нённ.

Первая группа (фиг. о). CD — воздушный нроводъ

металлнческихт. частей. При этомъ, оба телефона не 
издавали ни мал-йишаго звука.

Исходя нзъ этнхт. опытовъ, г. Пьераръ очепь просто 
доказывает!»:

1) что электромагннтния дёйств!я здесь или ни чти 
пн, или, по крайней мере, очепь малы сравнительно n 
д ей с тв и и  электростатическими;

2) что звуки in. телефонахъ обязаны, главным!» обра
зом!», электростатическим!» дёйстмямъ, довольпо значп- 
тсльнымъ даже на разстояпш 300 мегровъ отт» телефов- 
пой лиши;

3) что это можстт» служить серьсзпой помехой дм 
телефонныхъ сиошенш.

Кроме того, г. Пьераръ указы вает па слёдующй. 
очень важный для электротсхннковъ фактъ: если теле- 
фонныя CTaimiii (обе пли одна изъ пихт») сообщаете 
съ землей не далеко отъ рсльсъ электрической желйшов 
доропг, где потенщалъ земли нретсрп'Ьваетъ крупнш 
нзмЧ'.нешя всл’1'.дств1с движ ет л электрическихъ ваго
нов!», то шумъ въ телефонахъ щпобрётастъ очень :иа- 
чительную силу и, наконсцъ, если обе етанцш соедп- 
нены проводами съ рельсами электрической дороги, таи 
что телефонная лишя становится проводом!» перемяв- 
наго тока, то работа съ телефонами делается невоз
можной. (L’Eclairage Electrique, .\« 3.)

электрической железпой дороги, въ 3 километра длнпой; 
АВ — телефонная лишя, идущая параллсльпо CD на раз- 
стояши 80--100  метров!» отъ него; 1 и 2 — тслефонныя 
етанцш; первая сообщается съ землею tx въ 5 киломст- 
рахъ отъ С, вторая въ 60 мстрахъ отъ D. Коммутатор!» 
К соединяет!» етанцш 2 съ землей или короткою про
волокою f2, или проводом!» въ несколько сотъ метровъ 
длины, идущим!» перпендикулярно къ проводу CD.

При такомъ расположат!, телефоны обенхъ станщй 
издавали непрерывный шумъ и, когда ручку коммутатора 
передвигали съ U на t3, ни въ енлё звуковт», ни въ 
тембре никакой разницы нс замечалось.

Вторая группа. Нроводъ <3 удаляли и соотвётствую- 
щш ему зажи.мъ оставляли изолированным!.. При см-Ьще- 
iiin ручки коммутатора, наблюдатель ставши 1 заме
чал!» лишь очень слабое измёнеше тембра, сила же зву
ка оставалась та же.

Третья грутга (фиг. 6). Изолированный зажимъ сое

динялся съ землею етанцш 1 при помощи проволоки 
A'JV, во всемъ сходной съ нроводомъ АВ, проходившей 
весьма близко отъ носл'Ьдняго (приблизительно, на раз- 
етоянш 25 см.). Проволока А'В' оканчивалась извёстп- 
телемъ, сопротивлеше котораго почти равнялось сопро- 
тивлешю телефонной CTani;iir 1.

Когда етанцш 2 разобщали съ землей и соединяли 
съ нроводомъ А'В', то въ телефоне 2 звуки совершенно 
прекращались, а въ телефопе1 наблюдалось то же явле- 
ше, что и въ. онытахъ второй группы.

Четвертая группа (фиг. 7). Обе телефонпыя стан- 
цш разобщались а» землей, такт» что телефонная лишя 
представляла замкнутую цепь, состоявшую только нзъ

Т р а н е Ф о р м а т о р ъ  В у д а  д л я  дуговы хъ 
л а м п ъ .  — При питан in дуговыхъ лампъ нерем1шпьш1 
токами отъ трансформаторов!» приходится вводить по
следовательно съ ними сонротнклеша или рсактшшш 
катушки, чтобы предохранить пхъ отъ замыкашя ко
роткой ветвью, когда угли соприкасаются, а крон! 
того для нолучешя ровпаго света необходимо употре
блять высппй сортъ углей съ сердечниками, благодар» 
чему д’Ь й с т е  лампъ обходится довольпо дорого сравни
тельно съ лампами для ностолннаго тока.

Улектротехннкъ американской фирмы Fort Wayne 
Electric Со. Вудъ выработал!» недавно такой трансфер-. 
маторъ, при которомъ все упомянутые недостатки гетра-) 
пяются. Его первичная и вторичная обмотки и желез
ный сердечники такт» соразмерены, что онъ поддержи
вает!» безусловно постоянный вторичный токъ и 
9,6 амнеровъ при 48 — 50 вольтахъ, причем!» если сопро- 
тнвлеше вторичной цепи уменьшается, то вторичное 
напряжете быстро иадаетъ, достигал нуля при ши- 
каши его зажимовъ короткой ветвью. Этотъ трансфор
матор!» даетт» въ лампе полезное дънсийе больше 8?i

(The El. Engineer, Дг 343).

Направление вращения въ электродви- 
гателяхъ (статья Гоустона и Кеннеллн).— Действе 
рсакнш якоря въ двигателе б ы вает  такое же, какы 
В!» дннамомашпнё, за исключешемг. только того, что 
его относительное нанравлешс бы вает  обратное. Таи ! 
i.-aiti. вращеше двигателя п])опзводится электродинами
ческой силой, то реакшя якоря долнена усиливав 
плотность потока у лежащнхь впереди полюсовъ, соот
ветственно ослабляя остающееся позади полюсы. Что 
касается до генератора, то въ немъ якорь приходит 
двигать механической силой отъ болёе нлотнаго йотой 
у уенлениаго нолюсоваго придатка н, слёдователыщре- 
акщя якоря усиливает!» остающуюся позади нолюспуи 
кромку. Следовательно, тотъ фактъ, что паправлеик 
реакцш якоря и магнитовозбудптелыюй силы якоря ет 
двнгателё должны быть лротивуположны тому, какое 
бывает!» въ динамомашин'Ъ, представляет!» собою фун- • 
даментальный законт», на которомъ должны основыватш 
вс-Ь соображешя относительно нанравлешл вращенн 
въ двнгателяхъ и генераторах!,. Такимт» образом!, дл
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шранешя у двигателя того же ианравлешя вращешя 
коря, какое бываетъ у машины, действующей, какъ 
генерагоръ, сдедуетъ измелить на обратное относи тель
ное наиравлеше магнитовозбуднтелыюй силы между 
шитаки поля и якоремъ.

Шунтовыя машины сохраняют!. наиравлеше ихъ 
вращеа1я, действуя, какъ двигатели, когда сохрапяетъ 
одинаковое н&иравлеше токч. чрезъ ннхъ или электро- 
двяжущая сила на ихъ зажимахъ.

Машивы последовательнаго соединешл неременяютъ 
нааравленге своего вращешя, действуя, какъ двигатели, 
когда токъ чрезъ нихъ или электродвижущая сила на 
ш зажимахъ сохрапяетъ то же наиравлеше, какое она 
игёегь и при ихъ дЬйствп!, какъ генераторы.

Чтобы изменить наиравлеше вращешя двигателя, 
«ообдоднмо изменить мапштовозбудительную силу въ 
ноле или въ якоре, т. с. изменить наиравлеше ноля, 
ш якоря. При перемене только ианравлешя нанря-' 
zeaifl на зажимахъ якоря или, что то же самое, при 
передне направлен1я тока чрезъ весь двигатель, напра- 
ueHie его вращешя не изменяется, если машина не съ 
отдельный!, возбуждешемъ-

(Electrical Engineering Leaflets).

Гибк1я угольны я щетки. —- Вт. жел±знодо- 
дюжныхъ электродвигателях!., подвергающихся сильными 
отряссшямъ, угольныя щетки часто отскакиваютт. огъ 
юиектора, всл-кдсте чего являются искры и мо- 
ви быть сожженъ коллектор!.. Для иолнаго устране- 
ш этого затруднешя нроф. Форбсъ нредложплъ гибши 
чмьныя щетки нзъ карбонированной ткани, снрсссован- 
юи въ металличсскомъ футляре, открытомъ со стороны 
юиектора. Ироцессъ нриготовлшпл заключается, глав
ки. образомъ, въ обугливан1и растнтелышхъ или дру- 
ш  волоконъ, пропитанных!, жидкимъ углеводородомъ; 
р  этомъ латср1я ирюбр'Ьтаетъ проводимость, удержи- 
ш гибкость. (The El. Engineer, ,\i’ 344).

Н ео д и н ак о в ы й  р а с х о д ъ  у г л е й  в ъ  в о л ь т о 
вой д у г*  п е р е м * н н а г о  т о к а .  — Этотъ факта, 
агёчаемый иногда въ дуговыхъ лампахт. иеременнаго 
юи, Недель и Крегоръ иршшсываютъ неснмметрич- 
юсти иеременнаго тока, въ последовательные иолу- 
кршды котораго расходуются въ вольтовой дуге не- 
одааковыя количества энергш.

(The Electrical World, Л!’ 24.)

И знаш ивание к о н т а к т н о й  п р о в о л о к и  э л е к -  
гричеекихъ ж е л * з н ы х ъ  д о р о г ъ .—Такое нзна- 
niBauie, обнаруживаемое въ техъ случаяхъ, когда кон- 
инвый нроводъ образует!, положительный полюсь, 
[ефнеръ-Альтенекъ иришгсываотъ искрами, образую
тся вследств1е плохого сонрикаеагия между ироно- 
шой и каткомъ. При всякой искре, какъ и при воль- 
ювой дуг!;, происходить сильное 113нашиван1с положи- 
гмьнаго контакта не только всл'кдепйе сгорашя, но и 
iciijcTBie переноса частнцъ на отрицательный полюсь.

(Elektrotechii. Zeitschrift, № 2.)

Первый м н о г о ф а з н ы й  д в и г а т е л ь .  — Нроф.
Иомпсонъ оиисываетъ въ The Electrician  самый раншй 
цогофазный двигатель, какой былъ устроент, въ эле- 
кнтарной форме Вольтеромъ Бэли въ 1879 для лекцш 
о способе получен1я вращешй Араго. Бэли, вместо 
юю, чтобы приводить медный днекъ во вращен1е вра- 
цешемъ магнита, устроплъ неподвижный четырехполюс- 
шй электромагнита., у четырехъ нолюсовъ котораго 
шярноети менялись при помощи особаго вращающагоея 
иммутатора. Модель такого двигателя вращалась при 
пютребленш 4 сухихъ элемеитовъ для возбужден1я элек- 
тромагнитовъ, обмотки которыхъ соединялись такимъ 
образомъ, что получались какъ бы два независимнхъ нод- 
ювообразныхъ магнита. (The Electrician, № 869.)

0тд*лен1е в з р ы в ч а т а г о  г а з а  и з ъ  н а г р * -  
1ЫХЪ п р о в о д о в ъ . — Вслкдсипе нроисшедшаго въ 
1шш недавно случая взрыва въ соединительном!, 
юлодц* подземныхъ проводовъ (Эл. № 3,1895 г.), были

предприняты тщательным пзелкдовашя ирнчинт. этого 
явлены. Вполне естественно, начали прежде всего 
искать виновника въ светклыюмъ газе, который, про
никнувши чрезъ почву въ колодезь н скопившись въ 
немъ, могь быть взорнанъ какой нибудь случайной 
искрой. Enright въ El. Review даетъ однако и другое 
возможное объяенеше ноявлешю такого взрывчатаго 
газа. Оиъ нашелъ, что при температуре 300—400° С. изъ 
MaTepiaaa, служащаго для нзоляцш, выделяются восн.та- 
мешшийсся пары, что вполне естественно, если обра
тить внимшис на его хн.чнческШ составь. Очень воз
можно, что кабель почему либо иагрелся до указанной 
температуры, а пыдЬ.швннеся пары iipio6pe.ni въ сикси 
еъ воздухомъ взрывчатость.

Вт, отдельном!, случае этотъ кзглядъ подтверждается 
т-Ьмъ, что свидетели взрыва нс заметили совершенно 
запаха св+.тильнаго газа и ясно слышали заиахъ гут
таперчи н дегтя. Кроме того, иронзведсннымъ затЬмъ 
изелё.довашёмъ установлено полное отсутств1с въ колод- 
цахъ енктильнаш газа. Къ тому же при взрыве появился 
густой дымъ, чего при взрывах!, газа не наблюдается.

(Zeitschr. f. Elektrot <fc Elcktrochem., Л» 14.)

Развит1е мышцъ электризад1ей. — Давно 
уже электричество въ опытныхъ рукахъ врача пред
ставляет!. могучее лечебное средство. Мало того, жур- 
налъ „Scientific American14 предсказывает! блестящую 
будущность электрической гимнастике, находящейся 
теперь въ зачаточномъ лишь состоишь

Въ самомъ деле, многочисленным нзеледовашя аме- 
рнканекпхъ врачей единогласно обиаруживаютъ значи
тельное увеличение веса мускулов!, при повторномъ 
дкйствш электрнческаго тока. Это увелнчешс достигаетъ 
иногда 40 нронентовъ.

Нормальный кадмиевый элементъ В ес
тона. — Этотъ элементъ устроент. но типу элемента 
Кларка, но цинкъ какъ въ растворе, такт, и на элект
роде заменснъ кадм1емъ. Схема его такая:

— [Cd -  CdS04 -  IlgSO, -  Hg] - f
Особенность та, что к ад Mirt уиотребленъ въ виде амаль
гамы (1 ч. Cd и 6 ч. Hg), которая покрыта слоемъ кри
сталлов!, сернокислаго к ад Mia. Такое сочегаше дклаета 
элемента очень мало чувствительным!. къ колебашямъ 
темпорату1)ы. Измкыешс электродвижущей силы эле
мента на 1° Ц. около 0,00004 V., между темь какъ въ 
элементе Кларка 0,001 V. Величина нонравокъ для при
ведшая къ 0° и температурные коэффищенты для той 
н другой системы даны въ следующей таблице; что

е * : - К о ' ” Температурный коэффн-

t
Е 0 nieim на 1°

Элемент!. Элемента Элементъ Элементъ
Кларка. Вестона. Кларка. Вестона.

0° 0 0 — 70,о - 1 ,3

10° — 0,00744 — 0,00018 — 77,о - 2 ,5
20° — 0,01558 — 0,00050 — 84,о — 3,5

ООС
О — 0,03443 — 0,00090 -  91,о — 5,0

касается примесей къ веществам!,, составляющимъ эле
мента, то особенно важно полное отсутств1е въ растворЬ 
свободной кислоты, сильно понижающей электродвижу
щую силу. Следы цинка въ продажномъ кадмгв, если и 
влыютъ на электродвижущую силу, то въ пределах!, 
0,0001 V. Примесь къ сульфату кадмш сульфатовъ цинка, 
железа и магнезш изменяет!, только тысячным доли про
цента У. Электродвижущая сила 1,025 У. Постоянство 
элемента изучалось въ течете 4-хъ мЬсяцевъ; колебаний 
выходящихъ за пределъ 0,0(Ю1 V не замечено.

(Elcktrochem. Zeitschrift, № 10.)
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И с п ы т а н 1 е  м а г н и т н а г о  г а с и т е л я  в о л ь т о -  
в ы х ъ  д у г ъ .  — Какъ известно, General Electric С° 
прим'Ьняетъ ирннципъ магнитнаго гашешя вольтовыхъ 
дугъ во всгЬхъ такихъ ириборахъ, какъ громоотводы, 
n.iaBKie предохранители и н р .,— вообще везде, гд'1; мо- 
жстъ образоваться вольтова дуга. Недавно испыташе 
производилось на генераторной станцш электрической 
железной дороги въ Бруклине; чрезь плавк!й предохра
нитель пропустили токъ въ 4.400 амн. при 550 в. По мгно
венности своего дг1;йств1я магнитное raiueuie оказалось 
вполне удовлетворяющимъ своей цели; замечательно то, 
что расплавляется очень пезпачителыюе количество 
металла. (111. Electr. Review, As 20.)

У д а р ъ  м о л н ш  в ъ  п р о в о д ы  э л е к т р и ч е -  
с к а г о  о е в Ъ г ц е т я .  — Фиг. 8 нредставляетъ фото- 
гр аф т  молн1и, ударившей въ трехироводную лишю элск-

Фиг. 8.

трическаго освещешя въ одномъ амсрпканскомъ городке 
въ 9 час. вечера. Все новреждеше, нричниенпое этими 
ударомъ, ограничилось расилавлсшеыъ плавкпхъ предо
хранителей въ н'Ьсколькнхъ доыахъ.

В о л ь т о в ы  д у г и  п о е т о я н н а г о  и  п е р е м 'Ь н -  
н а г о  т о к а .—Чтобы выяснить сравнительным преиму
щества вольтовыхъ дугъ нерем'Ъпнаго н ностояниаго 
тока въ отиошевш освещешя, проф. Флсмннгъ нронз- 
велъ рядъ онытовъ съ снсщально приготовленной для 
этой цели дуговой лампой Броккн, въ которой не было 
катушки въ отвФтвлешн, а была только катушка въ 
главной цени и которая могла действовать, какъ отъ 
динамо Каппа поетояннаго тока, такъ и отъ большой 
машнпы неременнаго тока. Былъ нриготовленъ также 
особый фотометръ типа Бунзена, приспособленный для 
измерешя силы света иодъ какимъ угодно угломъ къ 
горизонту; сравнительными псточникомъ света служила 
лампа накалпвашя, силу света которой определяли но 
силе тока (ея калиорнровашс повторяли несколько разъ 
втечете онытовъ). Въ дЬпь лампы вводился динамо- 
метръ Сименса, а нараллсльио самой вольтовой дуг!;— 
вольтметръ Кардыо. Угли брали въ 13 мм., ирнчемъ при 
неременномъ токе оба угля были съ сердечниками (со 
светильней), а при постолнномъ только положительный 
уголь.

Было произведено несколько сотенъ онытовъ, нзъ 
которыхъ Флеминги вы пел ъ следующая заключешя:

Въ OTnouieuin полнаго освещешя вольтовы дуги npi 
постоянномъ токб экономичнее но расходу энерш, 
чёмъ при перемениомъ токФ; полезное дейегтне того! 
другого освЬщешя можно выразить отношетемъ3:2,1 
если принимать въ разечетъ освещеше иола, то это от 
иошеше будетъ 6 : 2, хотя па практике последнее оно- 
iueHie можно уменьшить, употребляя рефлекторы дп 
отражешя света впизъ: •

Дуга неременнаго тока никогда не бываетъ снокоп- 
ной. Следующими недостатком!, системы иерем4ннак 
тока является отставите силы тока отъ напряжет 
в ел едете  чего переменный токъ всегда долженъбн» 
сильнее поетояннаго для получешя одинаковаго оси!-' 
ще!Ii;r (отношошо уаттовъ =  555:372); это у смете той 
ведетъ къ увели чегаю потерь въ другихъ частяхъ ц1ж.

Тамъ, где токъ для уличнаго освещешя желаш 
доставлять изъ техъ же станцуй, какъ и токъ для внут 
реиняго освещешя домовъ, и нредполагаютъ пользоватк 
иеременными токами, Флеминги рекомендует, вынрал- 
лять иеремепный токъ для дуговыхъ ламнъ въ постом- 
иый пульсирующий, весьма удобный для действ1я шо 
гпхъ формъ регуляторовъ лампъ. (London Lightning).

Телефонъ Онезорге. — Онезорге изъ Фраи 
фурта скомбинировал!» недавно телефонъ, представив, 
щш несколько новыхъ особенпостей. Телефоны съ про
волочным!, сердечникомъ отличаются, какъ изв4стк 
точными воспронзведешсмъ звуковъ, но они страдавг, 
теми недостаткомъ, что ихъ звуки слишкомъ слабы

Фиг. 9.

Онезорге открыли, что, если спиральная железная ср> ; 
волока, образующая сердечники, несколько выстуоаг | 
нзъ обмотки, то сила звуковъ увеличивается, но сопор 
шенно не иронорцюнально разнице въ положены. Эк 
открытие онъ утилизировали въ своемъ телефоне, устрой
ство котораго представлено па фиг. 9.

Сердечники образуетъ спиральная пружина изъ » 
каленной железной н стальной проволоки, обороты t  ! 
торой почти соприкасаются между собой. Она там | 
размера, что можетъ свободно двигаться внутри катти 
не прикасаясь къ ней; Д1аметръ проволоки 1 мм. Ojirt 
конецъ прикрЬи.тяется къ д1афрагмЬ впереди телефон!' 
а задний конецъ выступаетъ изъ катушки почти на длит 
последней н прикрепляется къ винту, которыми реп- 
лнруютъ натяжеше пружины.

Такой нрнборъ говорить громко и ясно, музыку: 
iilniic нередаетъ въ совершенстве. При стальное пру' 
жнн1; передача нс такъ громка, какъ нрн закалеве- 
железной; громкость передачи увеличивается также о: 
намагннчешя нружппы; последнее, конечно, neofc 
дпмо, когда нрнборомъ нрнходптся пользоваться, кат
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кредатчикомъ. Оказалось, что, если на середине пру
ты или въ нескольких» равностоящихъ одна отъ 
ipyroi точках» смежные обороты разведены шире, чФмъ 
и вскхъ другихт, местах», то звуки также усиливаются 
I пружина, иовидииоыу, колеблется какъ продольно, 
ш  и въ стороны; то же самое дМ стме производится, 
ни вставить пружину въ катушку косо.

Телефон» очень иростъ, дешевъ и легко регулируется.

Щ аФрагма и з ъ  м ы л а . — При электролизе хло
ристый. соединены щелочпыхъ металловъ, но большей 
га, важно, чтобы выдФлякнщяся на катодё Фдшя 
дмочн не действовали на друпе электролиты, осаж- 
вюнцеся на анод*. Для достижешя изоляцш едких» 
вдочей, прежде катодъ помещали въ цилиндре изъ по
ркой, слабообожженной глины. Но это нрисиособлеше 
ишь ослабляло дфйств1е, не уничтожая его совершенно. 
Поэтому г. Келльнеръ предлагаетъ заменить пористый 
шнявый цилиндръ перегородкою изъ особымъ обра
та ириготовлениаго мыла.

(L’lilclairage filoctrique).

0 разстройств* телеФ онны хъ сообще- 
Ш переменными токами. — Индуктивное влья- 
iie этихъ токовъ на телефонный цени выказалось во 
м3 своей силе въ Одессе. Машины на сташЦяхъ там г, 
аугь типовъ: на 40 н 125 иеремЬнъ; первичное наиря- 
ше соответственно 1800 и 2000 вольтъ, а вторич- 
юе—60 вольтъ. Наибольшее вл1яп1с оказывают!, ма
шин въ 125 неременъ. Кроме того, оказалось, что 
икь играютъ роль только вгоричныя цепи, изъ кото- 
рпъмнопя устроены петлеобразно; такъ, въ городскомт. 
татрф кольцеобразный цепи для освФщешя четырехъ 
ширей образуютъ сильное магнитное поле, ось кото
рые приблизительно совпадает!, съ осью театра; это 
ше захватываете групиу телефонных!, л и ш й  н нронз- 
воднтъ разстройство сообщены. РаспредФлеше этого 
юн было изследовано, какъ описываете Миксъ въ the 
Mrieian, при помощи особой катушки болынихъ раз- 
йровъ, соединенной съ телефономъ. ИзслФдовашя по
шали, что цени освФщешя оказываютъ весьма замет
ке дМстае надъ крышей театра (где и проходятт. те- 
фнння лиши), нричемъ железная крыша нредстав- 
иегь собой какъ бы иолюсовой нридатокъ, сконцен- 
фировывая линш силы. Подобное же разстройство нро- 
вводятъ одинаково устроенныя цени освФщешя галле- 
рей въ другомъ театре.

Въ одной части города обнаружилось однажды в.Кя- 
жэлектростатическаго характера,когда первичная вЬтвь 
«азалась там» разобщенной отъ цепи па одпомт. своемъ 
юнце ИзслФдовашя действительно иоказали, что элек- 
фвстическая индукщя можете производить разстрой- 
пво телефонных!. сообщенШ такъ же, какъ и электромаг
нит (если не больше) при токахъ высокаго наиря- 
хен1я и съ болыпнмъ числомъ неременъ. При этом» 
шя и даже здашя, представляя промежуточные кон- 
дгпоры большей емкости, снособствуютъ расширен!») 
области в.шппя электрических!, зарядовъ нроводовъ.

(The Electrician, № 867.)

А к к у м у л я т о р ы  н а  а м е р и к а н е к и х ъ  т е -  
зеграФНыхъ е т а н щ я х ъ .  — По примеру евро- 
неЯдень, англичан», и американцы стали теперь вводить 
шмуляторы вместо иервичиыхъ элементов!, на теле- 
шафвыхъ етанщяхъ. Такъ, комнашя „Western Union 
Telegraph Company“ уже заменила первичные элементы 
шухуляторами на 20 малыхъ станщяхъ н готовится 
и подобной же замене на большом» числе болынихъ 
таниДй.
Первою комиашен, выполнившей у себя замену элек

тродов! аккумуляторами, была Postal Telegraph С°, ра- 
'отающая аккумуляторами уже 1*/2 года на главной 
нинци Балтиморы. Аккумуляторы здесь Donaldson-Mac- 
raeschen на 25 амперъ-часовъ. Заряжаются они моторъ- 
.твераторомъ, действующим» отъ электроосветительной 
Фш. На этой станцш аккумуляторы заменили около 
iOOO элементов» Мейдингера, дав» значительное сбере- 
хепе въ помещены, уход!., стоимости работы и содер

ж ала (на 75°/о) н действуя прптомъ более исправно, 
чемъ элементы.

Въ непродолжительном» времени, надо полагать, пер
вичные элементы исчезнуть изъ телеграфных» станцш 
навсегда, и не только изъ телеграфных» станцш Western 
Union С“ и Postal Telegraph С°, но и со всех» станщй 
земного шара. Наилучшпмн для телеграфов» оказались 
свинцово-хлористые аккумуляторы (съ хлористым» свин
цом»). (Elektrot. Zeitschr., Л* 9, 1895).

И з о л и р у ю щ 1 я  т р у б ы  е ъ  ж е л е з н о й  обо
л о ч к о й ,— Недавно фирма S. Bergmann & С° стала 
приготовлять пзолнрующш трубы въ железной оболочке. 
Железная оболочка этихъ трубъ представляете обык
новенную газовую трубу. При изготовлены въ эту трубу 
вставляется другая меныпаго ,раметра, и въ промежу
ток» между обеими трубами вводится лодъ сильным» 
давлением» и въ жидком» состоянш изолирующая масса, 
потом» застывающая; внутренняя железная труба иослФ 
этой onepaniii извлекается. Т атя  трубы, очевидно, весь
ма прочны н пригодны для прокладок» въ сырых» ме
стах», какъ, напримфръ, въ погребах», пивоварнях», 
красильнях», рудниках» и проч.

Изолируюнйя трубы фирмы S. Bergmann & С° могут» 
быть съ большой выгодой, по нашему мыФшю, заменены 
обыкновенными газовыми трубами. Для этого каждый 
изъ нары нроводовъ заключают» въ двойную бумажную 
трубку, а затФмъ также ноступаютъ и съ каждой парой. 
Поел!) этого, подготовленные таким» образом» провода 
вводят» въ соответствующая) д1аметра газовую трубу. 
Совокупность таких» трубъ вмФстФ съ соединительными 
коробками должна представлять один» сплошной канал», 
герметически закрытый отъ доступа внешняя) воздуха. 
Ноел'Ь прокладки проводов» и соединены трубъ, через» 
них» пропускают» токъ сухого и подогрптгаю воздуха 
подобно тому, какъ это описано въ „Электричества 
№ 8 въ статг.Ф „Кабели съ циркуля щей сухого воздуха14.

(Elektrot. Zeitschr., № 9.)

Б И Б Л  Ю Г Р А Ф 1 Я .
D ie  E l e k l r i c i l a t  im  D le n s te  d e r  M e n s c h -  

h e i t .  — Eino Darstelluug der magnetisclien und electri- 
schen Naturkriifte unil Hirer praktischen Anwendungen. 
Nadi dem gegenwiirtigen Standpunktc der Wissenscliaft 
boarhoitet von l)r. Alfred Hitter v. U r b a n l t z k y .  Mit 
1.(КЮ Ahbilduiigen. Zweite vollstandig neu bearbeitete 
Auflago. Wien, A. Ilartlcben’s Verlag, 1895.

Э л е к т р и ч е с т в о  в ъ  с л у ж б *  ч е л о в е ч е 
с т в у .  — Магинтиыя и электричесшя силы природы и 
их» практи честя примЬнешя. Составил», согласно съ 
современной научной точкой зр1ш1я, д-рг, Альфредь У р- 
б а н и ц к л й . Съ 1000 рис. VII -ф- 1258 стр. въ 16 д. л.

Это сочннете принадлежит» къ категорш переве
денных» на русскш язык» сочинены Бад1а н Дюбо- 
ста „Примените электричества въ промышленности14 
н Иилькс „Электричество, его источники и примелете 
въ промышленности14, хотя отличается отъ них» какъ 
большей полнотою, такъ п болФе научной обработкой 
содержашя.

Изложенное вполне общедоступно и даже, можно 
сказать, занимательно, роскошно иллюстрированное, оно 
въ русском» переводе было бы полезнее для русских» 
читателей, чФмт> два названных» выше сочннешя, со
ставленный, надо сознаться, не достаточно полно.

Автор» знакомит» читателя не только съ практиче
скими щшмФнетямн электричества, но вкратце и съ 
его Teopicn. Последней посвящается, главным» образом», 
первый отдФлъ книги, начинающийся кратким» истори
ческим» очерком!, науки о магнитпзмф и электричестве. 
Teopia магматизма и электричества изложена, хотя и 
элементарно, но весьма обстоятельно для популярная) 
сочннешя. Къ главе о магнитизме приложена хорошая
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статья о земномъ магнитизмФ, а въ глав']! объ электри- 
чесгвф иаходимъ статьи: 1) объ атмосферном!, электри
чества и земныхъ токахъ и 2) объ электричествФ въ 
животномт, и растительном!, царствахъ.

Но второмъ отдФлФ рфчь идетъ о произведен»!, пре- 
образова1пи и распределен!!! электрических'!, токовъ, 
т. е. читатель знакомится 1) съ динамомапшнамн, галь
ваническими элементами и термо-элементамн; 2) ci. акку
муляторами, трансформаторами и системами рсгулнро- 
вашя токовъ; 3) съ проводами токовъ и вспомогатель
ными приборами для электрических!, установок!..

Основатемъ сочинешя является, собственно говоря, 
третШ и нослФдтй отдФлъ, самый большой но величине 
(больше 500 страницъ). Здесь авторъ оннсываетъ нрак- 
тичесшя прцменешл электричества. Этотъ отде.лъ за
ключает!. въ себе слФдуюпця главы (каждая пзъ кото
рых!., посвящается одной изъ главныхъ отраслей нримФ- 
нешй электричества): — 1) электрическое освФщете;
2) гальванопластика, электрохтйя и электрометаллурпя;
3) элект]'пческая передача энерпн (обиця евфдфшя объ 
электродвигателях!., электрическая передача энергш, 
электричесшя желФзныя дороги, электрическое судо
ходство и нр.); 4) телефошя (съ приложением!, статьи о 
фотофоне, радюфонФ и телефоне) и 5) телеграфы! и сиг
нал изавдя.

Къ книге приложен!, алфавитный указатель содер-
Ж£1ШЯ|

Рисунки ii чертежи исполнены вообще весьма удов
летворительно. Д. Г.

М н о г о ф а з н ы е  т о к и . Состава.™ Р о д е  и Б ю е к е ,
инженеры искусств!, и мануфактуръ. Перевел!, съ фран- 
цузскаго А . Д е н и е е в и ч ъ . Съ 71 рнсункомъ. И здате 
Ф. В. Щепапскаго. C.-Петербургц 1895. ЦФна 1 руб. 
50 коп., 177 стр.

Вонросъ о многофазных!, токахъ обшпреиъ п можстъ 
быть разбираем!, со многих!, сторон!,. Можстъ показаться 
странным!., чтобы небольшая книжка гг. Роде и Бюске 
исчерпывала его, начиная съ теоретическнхъ оснований 
и кончая довольно подробными практическими указа- 
шями и онисашемъ Гейльбронской и Будапештской 
(кратко) установокъ. Между тёмн, это такт,, и средством!, 
авторов!, къ достижение столь небольшого объема слу
жить полное нсключете изъ содержав iя нхъ книги тео- 
pin неремФ.ннаго тока вообще. Поэтому, приступая къ 
чтешю ихъ иолезнаго труда, слФдуетъ уже запастись 
иредставлешями о различных!, качествахъ гармони
чески мФняющагося иеремФннаго тока, о часовой .Га
грам мФ, о синусоид'!,, графически изображающей гар
моническое naM'IiHenic, о простФйшнхъ математиче
ских!, свойствах!, круговых!, фупкщй. КромФ того, 
мы не можемъ не замФтнть, что, хотя, выкладки, отно
сящейся къ многофазным!, токамъ, но существу элемен
тарны, по нерфдко о гг!; бываютъ очень сложны, такт, 
что к предварительное ознакомлеше съ Teopieio пере- 
мФннаго тока не избавить все же читателя отъ необ
ходимости следить за изложешемъ некоторых!, мФстъ 
книги съ особымъ внимашемъ. Тутъ сказывается неудоб
ство второго средства авгоровъ къ сокращешю объема — 
краткость изложения. Для примера, укажемъ на выводи 
раенредФлешя магнитнаго нотешцала въ кольцевомъ ин
дуктор!, аеннхроничнаго двигателя ( ctji. 93); этотъ вы- 
водъ основывается на выраженш йю — (II — В ) . ds, гдф 
v есть магнитный потенщалъ, ds элементъ длины индук
тора, II — намагничивающая сила, В — индукщя на ед. 
сФчешя. Не дается шшакнхт, обт.лсиснifr этой формулы.

Мы позволим!, себФ предложить способъ ея понпма- 
шя. Если бы кольцевой электромагнитъ не имФлъ утечки, 

■ магнитный нотешйалъ во всФхъ точкахъ его быль бы 
одииъ и тотъ же; при этом!, внутри его не было бы 
магнитныхъ енлъ; утечка же, въ действительности су
ществующая, определяет!, въ каждой точке существо- 
ваше некоторой разности между Н н В, а следова
тельно пораждаетъ магнитную силу =  Н — В (при соот-

dv
вФтственномъ выборе еднннцъ); т. е. =  Н — В, отку
да dv =  ( Н — В) ds.

Выше мы упомянули о полноте содержатя траган 
Роде и Бюске: на 23 страницах!, описаны генератор» 
мпогофазныхъ токовъ; зате.мъ слФдуютъ Teopin и вы» 
лете  двигателей съ вращающимся нолемъ; трансферт- 
торы мпогофазныхъ токовъ. Вт, первой части находит 
главу: Еанализащя, гдф описаны различный схемы i 
даны способы пхъ вычислешя и сравнешя съ системой 
однофазнаго тока; кроме того, въ пятой части дат 
практичесюя евфдфшя о воздушной линш, oiiiicanixirt- 
которыхъ осуществленных!, установокъ, счетчикаэнер- 
1!И трехфазнаго тока и лроч. Въ начале книги нзлон- 
(йн> предпослано историческое введен!е.

Переводъ обнаруживает!, iioiniManie предмета и к- 
полиенъ старательно, но языкомъ несколько необнт- 
нымъ: выражешя „нерюднческое время", „азинхрони- 
чести", „магнетизирующая сила" звучать странно.

Въ заключеше мы можемъ лишь пожелать распро- 
странешя этой книги. При проектирован!!! новихъ элек- 
трическихъ установок!, у нашихъ электриковъ уже 
является вонросъ о применимости и преимущества!! 
многофазной схемы; книга Роде и Бюске содержал 
мпого данпыхъ для разрФшешя этого вопроса. В. .1.

T h e  E l e c t r o - P l a t e r ’s  H a n d b o o k .  — A practi- 
cal manual for amateurs and young students in electrome
tallurgy, by G . E . B o n n e y  with sixty-one illustrations 
2-d Edition, enlarged by an appendix on electrotype! 
etc. London, W hittaker and 0°, 2, White Hartstreet. 
Paternoster Square, 1894. 221 +  XIV pp.

С п р а в о ч н а я  к н и ж к а  заним аю щ егося 
г а л ь в а н о п л а с т и к о й  („электропластика"). Праиг 
ческое руководство для любителей и начинающим 
студентовъ по электрометаллургш, Б о н н э й , 61 фиг. 
221 +  XIY стр. Лондонъ, 1894, 2-е издате

Книжка эта написана, какъ сказано въ нредисловн 
къ первому пздашю, „чтобы удовлетворить надобвосп 
любителей н молодыхъ рабочихъ, желающихъ получил 
за невысокую цФну практическое руководство поган- 
ванонластикФ" или, какъ гопорятт, англичане, „э.мт̂ . 
пластики". Какъ видно, и надобность эта д-Ьистви- 
тельно существовала, и книжка внолнФ соответствует! 
Икли, потому что черезъ 2 — 3 года нослФ нерваго в- 
да|йя уже вышло второе, и нрнтомъ съ неособенно зна
чительными нзмФнетямн. Книжка эта тФмъ болФе цфнна 
что всФ указатя, которыя даются въ ней, провФреви 
на опытФ, — и на онытФ, не лабораторномъ, а фабрит 
номъ, — если не лично авторомъ, то, но его просьб! 
въ лучшнхъ гальваноиластнческихъ заведетяхъ Леи 
дона. ВелФдств1е этого, вся книга проникнута здоро- 
вымъ духомъ практика-рабочаго: каждый совФтъ ил 
рецептъ, который даетъ авгоръ, дается ясно, толково! 
съ точнымъ указан1емъ па ту массу практических! пре
досторожностей, к а т я  требуются, напримФръ при тако! 
тонкой работФ, какъ окончательное полироваше („fini- 
shing and burnishing") носерсб1)Снныхъ и позолоченный 
вещей. Нго отразилось даже на языкФ книжки,—сю- 
томъ, точномъ, бодромъ,—нодчасъ даже трудном!,. Bail- 
CTBie обил in технических!. выражений п даже особый 
словечекъ, особаго жаргона гальванопластической и- 
стерской. При чтешн этой книжки трудно отдФлатм 
отъ того впечатлФшя, что кажется, что достаточно вмп 
эту дфйствительную Handbook (даже но формату) п 
руки и слФдоватг, ея совЬтамъ, чтобы стать удиви
тельным’!, искусником!, въ гальванопластикФ, потому 
что всФ секреты открыты, всФ указатя, какъ дФйстм) 
вать, даны до мельчайших!, подробностей, все, что «о- 
жетъ такъ или иначе помФшать, тамъ указано. Этой 
чисто практически! харакгеръ книжки, „предназваяеи 
нон для рабочихъ, которые предполагаются имФющии 
лишь элементарное знакомство съ наукой объ электри- 
чествФ", особенно ясно отразился на первыхъ треп 
главах ъ [I глава даетъ обнйя свФдФшя объ „электрет 
отложен!и металловъ", II глава толкуетъ объ „электро- 
отложенш токомъ отъ батареи" (подходящая и не под- 
ходяийя батареи, уходъ за ними, амальгамнроваше цп- 
ковъ, описаше различных!, элементовъ, соединеше эн- 
ментовъ В!, батареи), III глава „динамомапшны для гая-
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юноиастики" (dynamo-electric plating dynamos — дп- 
ваио-электричестя машппы) — даетъ св!д!ш я о про- 
исхождеши и эволюцш дипамоматинъ, обьясняетъ что 
такое динамомапишы, к а т я  особенности должны быть 
у машины, предназначенной для гальванопластики, 
оиисываетъ бол!е десяти различных!, типовъ динамо- 
кашннъ]. Въ зтнхъ главахъ читателя — непрактика 
воражаетъ (но не шоки1)уетъ) та легкость и свобода, 
а  которой авторъ объясняет!, и устройство дпна- 
шшппшъ, и снособъ ея д!йств1я, говоря, напрп- 
йръ, что „объема. тока“ зависитъ on . того „сопро- 
тпвлешя работ!., которая должна бытъ совершена во 
всей ц1ши или, точнее, отъ общаго сопротнвлешя всей 
йпи“, или, расчитывая, какая должна быть „сила" ба
тареи, чтобы „толкать" (push) по ц!пп такой то „объсмъ 
тока". Глава IV говорит!, о „матерьялахъ электроплас- 
тнкн", прнчемъ зд!сь даются даже т а т я  указашя, у 
кого лучше покупать то-то (прнчемъ видно, что эти 
рекомендацш вовсе не им!ютъ характера рекламы), 
пава V—о „приготовленш предмета": зд1!сь указывается 
необходимость чистоты въ самомъ строгомъ смыслу го
ворится подробным!, образом!, объ очистк! поверхно
стей различныхъ металловъ, говорится, какъ обращаться 
съ вещами, состоящими изъ нискольких!, спаянныхъ 
между собою металлов!., какъ съ вещами старыми, уже 
покрытыми разъ гальваноиластическн осажденным!, 
сюемъ, и т. д. Въ глав! VI самымъ подробным!, обра- 
зомъ разсматривается вопросъ объ „злектронластик! 
серебромъ" — разбирается нисколько лучшихт, растио- 
ровъ, пзъ которых!, хорошо осаждается серебро, указы
ваются подробно способы нриготовлешя зтнхъ раство- 
ровъ, способъ помещен in предметов!, въ ванну и регу- 
•шрован1я напряжешя и плотности тока. Глава VII го
ворить объ „электроиластик! золотом!.", глава VIII — 
никкелемъ, глава IX — м!дью, глава X — силанами, 
гвава XI — цинком!., оловомъ, жед!зомъ и другими ме
тшими; глава X II (прибавлен1е) описывает!, и к рати! 
прнготовлен1е электротиновъ и даетъ нисколько различ
ныхъ практических!. сов!товъ.

Книжка издана такъ, какъ издаются вс! аиглШсюя 
книги, т. е. прекрасно. Вбг.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Журналъ Р у с . Физ.-Хим. Общества, А- 2.
Садовсктп—О гипотез! Giiffitlis’a, предложенной для 
пбъяс-нешя особенности сонротивлешя висмута. Снн- 
днаъ—Новый способ!, иллюстрнровашя магннтоспловыхъ 
inuiii въ магнитном!, пол!.

НижегородекШ ВЪ етникъ Пароходства 
и Промышленности, А- 2. Д вижете судом, по
средством!. электрической передачи.

Научное Обозр'Ьн1е, № 19. Розенберг!— Пам!ткм 
по физик!.

Инженерт», № 5. Электрическая сварка рельсовъ.
Горный Ж урналъ, № 2. Iocea 2 -й --Быряновскш 

ваводъ (Зм!евская злектролнтнческая фабрика).
L’Eleetrielen, № 222. Дари—Электрически! на

правляющи! комнасъ. Мутье—Элект1шческая тяга трам- 
ваевъ. № 223. Электрическая передача эиергпг въ Эвилль- 
скнхъ каменоломняхъ. Блондель—Прямое изм!реше 
средня го сфернческаго напряжен1я ев1;та раашчныхъ 
нсточнпковъ. Окон чаше статьи Мутье. № 224. Мон- 
иеыье — Новая электростатическая машина шляти 
Лебьеза. Нуанкарэ—Объ одномъ род! вторичныхъ эле- 
кентовъ. Бертонъ—НримТ.нешя электричества къ гор
ному д!ду (ирод.). Кордй—Термохимически! элементт, 
съ углемъ. № 225. Ал1амэ—Электрокинемог]>афъ 6р. Ри- 
шаръ. Первоначальная истор1я телефона. II род. статьи 
Бертона. Л» 226. Моннеллье—Электрически! кранъ ма- 
стерскихъ Henrion въ Напсп. Вейссъ -Крайне чувстви

тельный гальванометръ. Ирод, статьи Бертона. Абрагамъ 
и Лемуаиъ—Абсолютный электрометрт. для высоких!, 
потенщаловъ. Элсктротермичесте амперметры и вольт
метры Гартманпа и Брауна.

L/’Eelairag-e Electrique, Л» 11. Пелла—Электро
статика пеоснованная на закон! Кулона. Ворти]п,—Рас
пространите телефонных!. сообщений. Риги—Объ элек
трических!. колебап1яхъ малой длины волны и нхъ нрн- 
Ml.iieiiin къ иолучешю явлено!, аналогичных!, главным!, 
оптическим!, явлешлмъ (ирод.). St 12. Коро—Прибли
женное вычнелеше в.шшя емкости катушекъ. Клаппа 
(Clavcnad)—Абсолютная система физических!, и механи
ческих!. величин!., приложимая ко вс!мь лвлешямт. и 
основанная на опрсд!ленш массы, какъ способности къ 
двнжешю. Нрод. статьи Риги. .V 13. Палтйерн—Новыя 
данныя къ вопросу о земныхъ токах!.. Бам!чаше объ 
оиред!ленш режима глуитт,-динамо но характеристи
кам!.. Ирод, статьи Гиги. As 14. Нуанкарэ—Но поводу 
Tcopin Нармора. Ришаръ—Мехапнчесшя нриложешн 
электричества. Гюи—Коэффищснты пндукщн сложныхъ 
проводников!,.

Bulletin de la soeiet6 international des 
Eleetriciens. Ac 116. Гнллярэ—электрическая тяга на 
участк! жел!зной дороги между Монмартромт. и Беро- 
д1с])ом!.. Бове—Электрическая тяга на каналах!.. Ас 117. 
Арну—Новые аперюднчесте вольтметры и амперметры. 
Capcia—Элект]шческая тяга при носредств! аккумуля
торов!,.

A rchives d'EleetrlcitO medieale, As 27. 
Дннья—Къ вопросу о впиши статическихъ ваинъ на 
напряжете и форму пульса. Жлмль— Новыя нзыскашл 
надъ гальванокаустикой внутренпихъ частей. Клнвст,— 
1’еостатъ для индуктирован и ыхъ статических!, токовъ. 
Л» 28. Бордье — Д!йств1е статических!, искр!, на тем
пературу частей, иодверженныхъ д!йстшю этого рода 
франклинизацш. Апостола и Бер.позъ- Яам!тка объ 
общемт. терапевтическом!, д!йетвш перем!нныхъ токовъ 
большой частоты. .1итвицъ — Фистула шеи, излеченная 
электролизом!..

Bulletin international de r61ectrieite, As 6.
Результаты конкурса Эл. Томсона. Случай грозоваго 
разряда. Ас 7. Керосиновые двигатели. Шаровал молшя. 
Ас н. Ныставка въ Женев! въ 1896 г. Электродвижущая 
сила иамагпнчивашя. As 10. Электрическая железная 
дорога въ Ливернул!. Ас 11. Элнктричсство въ Агрикуль
ту jrl;. .V 12. Процесс!, газовой компашн еъ городом!. 
Ларошеле.чъЛг 12. Темы, объявленный Анг.ййскнмъ обще
ством!, гражданских!, инженеров!.. Л» 15. Программа го
дичной выставки французскаго физнческаго общества 
В!. 1895 г. Л: 16. Электрическая жел!зная дорога отъ 
Монмартра до С. Этьеннь (въ Парняг!). А- 18. Электри
ческая тяга въ Париж!. А» 19. Электричество на жел!зно- 
до]южной лиши Sceaux.

^’Industrie Eleetrique, Ac 79. Ру—Моноцнкли- 
ческал система раснред!лсшя электрической энергии 
Токи коротка!!) перюда. Дела Туръ и Шене—Параллель 
между двигателями поетояннаго тока съ параллельным!, 
возбуждешемъ и двигателями съ вращающимся полем!.. 
Электрическая сташия въ Гул! (Goule). Новые anepio- 
днчесше пиьванометры Арму и Шопена. А» 80. Буас- 
тель—Горныя жел!зныя дороги въ Альнахъ. Буа-де-ла- 
Туръ п III сне—Параллель между двигателями постоян- 
наго тока съ параллельным!, возбуждешемъ и двигате
лями съ врамщющпмел нолемъ. Гонье—Электрическ1с 
трамваи а .  м!днымн аккумулято])амн. Жиро— Динамо- 
машины ел. постоянным!, токомъ Боласа и Кнффингаля. 
St 81. .1уменметры Блонделя. Гу—Проекты пе])елачн 
10.000 лошадиных!, енлъ съ Шагары въ Буффало. 
Клодъ— Просктъ на 1900 г. Вольтаметръ и уаттаметръ для 
центральных!. станцШ лорда Кельвина.

Eleetra (го.тл.), А: 2. Тинотелеграфнмй аннаратъ 
Бодо. Нам!ткн объ изм!реин[ сонротивлешя пзоляцш и 
других!, сопротивлетмп. Хеттернпй—Дуплекс!., Диилексъ 
и квадруплсксъ-тслеграф1я (н])од.).

Elektrotechnische Zeitsehril't, А» 10. Вейс- 
сенбахь-Гриффннъ—Генераторный станцш для электри- 
ческаго нотреблешя ш, Швейцарии Арнольдъ — Объ уни
полярной нндукцш и машннахъ нс])см!ппаг(> тока съ



150 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО т  9-ю.

покоящейся обмоткой. Шмнцъ—Опыты съ жсл’кзно- 
угольнымъ элементом!,. Фраикъ—Получеше оцетилепа и 
его примененie кт. иолученш св^тильнаго газа, алкоголя 
н т. д. № 11. О допустимости голаго средняго провода 
въ городской осветительной танусовке в'ь Альтснбургё. 
Бруннъ—Подробности объ электрическом'!, 0CBf,iueHin 
нохздовъ. Брейзигъ—Изследовашя надъ индукщей вт, 
кабельныхъ нроводахъ. Юингъ—Вл1яетъ ли продолжитель
ное переменное намагничиваше па магнитным свойства 
железа? № 12. Электричесшя городсюя дороги въ Фнла- 
дельфш. Ирод, статьи Брейзига. Морицъ—Новое предо
хранительное средство противъ несчастш при воздуш- 
ныхъ проводахъ. Рнхтеръ—О некоторых!, электроста
тических!, явлешяхъ при работ!, динамомашннъ. № 13. 
Баумгардтъ—Къ вопросу о быстромъ торможенш ваго- 
повъ съ двигателями. Хбгерштэдтъ—Новый способ’!, сое
динения для передачи энерглн. Продолжеше статьи Брен- 
зига. Л: 14. Электрическая установка г. Эальцунгена. 
Рашъ—Электрнчеслая дороги и подземный металлнчесюя 
трубы. Ирод, статьи Брейзига. В .йяте переменных!, 
токовъ на телефоны. Калльманнъ—Адмннистратнвння и 
предохранительный меры на станщяхъ рас пределен ia 
сильных!, токовь В!, Берлине. Вабнеръ—Устройство 
телефонныя установки въ болыиихъ городах!,. Хз 15. 
Бедэлль и PiaHi,—Способ!, де,йств1я однофазнаго снн- 
хроннчнаго двигателя. Система те.тефононъ ,Carbonelle“. 
Роист,—Новый регулирующей тормазъ для сннхронич- 
ныхъ двнжеиШ фирмы Снменсъ и Гальске. .V 16. Трумпи— 
Перевозная служба электрическихъ лодокъ въ Берген’!’,. 
Оконч. статьи Брейзига. № 17. Эггеръ—Электрическая 
нагрузка турбинъ. Трансформатор!, Мюнха. Эйслеръ— 
квадрантный электрометр!,, какъ дифферснщальный при
бор!,. Каппъ—О нредвычнсленш потерн напряжешя въ 
трансформаторах!,. Л» 18. Киттлеръ—Электрическая уста
новка Будапештской Allgemeine Elektricitiits Aktien 
gesellschaft. Кордй,—Обч, одномт, термохимическом!, эле
менте. Хааст,—Удельное сопротнвлеше и температурный 
коэффищенть меднодинковыхъ сплавовъ. Элекгрнчесшя 
установки съ ветряными мельницами. № 19. Фоллеръ— 
Вовреждешо магнитныхъ и электрических!, измеритель
ных!, приборовъ токами электрическихъ дорогъ и ихъ 
предохранеше. Приспособлеше для регулировашя и 
остановки аппарата газа. № 20. Прод. статьи Киттлера. 
Ирашъ—контроль сигналов!..

Z eitsehrift Шг E lektroteehnik , № 8. Клодъ— 
Аналогш между гидравлическими и электрическими явле- 
шями (оконч.). Этьеннъ-де-Фодоръ—Электрическая уста
новка для освещешя, передачи силы и железной дороги 
на пивномъ заводе Цапфа. Новинка въ ламиочкахъ на- 
каливашя. № 9. Бартъ—Укладка морского кабеля изъ Нолы 
въ Вару. Нрод. статьи Этьенна-де-Фодора. Шроммъ— 
Туэрное судоходство и электричество.

Zeitsehrift ftir E lektroteehnik  und Elek- 
rochem le, № 16. Новейшая система подв'кеныхъ 
дорогъ. Электрнческш способъ паяшл Славянова. Объ 
опасности искръ у электродвигателей на горныхъ заво- 
дахъ. № 17. Ниссёнсонъ—Установка для электролитиче
ских!, целей В!, центральной лабораторш акцюнернаго 
общества для горнаго дела и производства свинца и 
цинка въ Штольберге и въ Вестфалш. Сименсовскш 
способъ получешя золота. Первичные элементы. № 18. 
Лео—Электротехника въ применены! къ горному делу. 
Сравнеше затраты энергш и цены между вагонъ-кило- 
метрами вагоновъ рельсовыхъ и вагоновъ подвесныхъ 
электрическихъ дорогъ. О нижнихъ частяхъ городскихъ 
железныхъ дорогъ и о проектированы! электродвига
телей. Больке—Еще требовате электротехническаго 
образован1я (оконч.). Объ одномъ способе электрохимн- 
ческаго занисыван1я перемённыхъ токовъ.

Zeltschriften f  Ox E lektroteehnik und Elek- 
trochem ie,—Z eitsehrift fur Electroehem ie, 
1895, № 1. Лютерт, — Успехи научной элсктрохимш 
(ирод.). Больтонъ — Усовершенствоваше вт. элементе 
Калл о (Callaud). Борхерсъ — Углеродистый калцШ и 
ацетиленъ. № 2. Геуссерманнъ—Стоимость содержашя 
установки для электролиза щелочей и хлора. Конт, и 
Ленцъ—Получеше меди электролизомъ хлористой меди. 
№ 3. Борхерсъ—Приборы и методы для аудиторы! и

экспериментальной лабораторш (ирод.). Шоопъ—0 со- 
иротивлеши гальваническихъ элементов!,.

M a s c h in e n  I n f o r m a t o r ,  № 5. Фришъ—Парал
лельное соедннеше машинъ иеременнаго тока. Паровыя 
динамомашнны Balle and Wood и Си вт, Нью-1орк1 
№ 6. Урбаницк1 Й—Новая электрическая печь для полу- 
чешя углеродистаго кальщя и алюмншя. Электрически 
илугъ. № 7. Моноциклическая система иерем'Ьннаго тока.

Электротехника въ fo ccm .
8. О п ы т ы  съ п ер ен о сн ы м и  микротелефон- 

н ы м и  с т а т ь я м и  д о кт о р а  Н а л ы  р е п а .—Бо врем 
смотра 8-го финскаго стрелковаго баталшпа вт, Выборг!

. 6-го апреля, были произведены опыты съ переносным 
микротелефонными станщямн доктора Бальгреиа. Опыт 
состояли въ следующем!,: станщя была введена въ суще
ствующую телефонную лшпю между городами Выборп- 
Гельспнгфорсъ (305 килом, длиною) и Выборга—Видь- 
манстрандъ (55 килом, длиною). Сигналомъ нолевой 
станщи въ Выборге вызвана была обыкновенная сон
ная станщя Эриксона въ казармахъ 1-го финскаго 
стр'клковаго баталшна (Гельсннгфорсъ) и финскаго дра- 
гунскаго полка (Вильманстравдъ); въ течеще четвери 
часа генерала, баронъ Рамзай, начальник!, фннскип 
войскъ, велъ переговоры съ командиромъ 1-го <Затал1оиа 
въ Гельсингфорсе, прнчемъ передача речи по ясноси 
ничемъ не уступала Эриксоновской стенпой станци. 
Хотя никто изъ переговаривающихся не подними 
голоса выше обыкновениаго разговорваго, каждое сюи 
передавалось отчетливо, почему генералъ пришей и 
заключен1ю, что эта легкая (91/* фунтовъ в’Ьсомъ)! 
удобопереносная полевая станщя составлястъ весш 
надежное средство для переговоровъ на дальшя раз- 
стол н1я.

После этого было приступлено къ опытамъ, coonrli- 
ствующимъ прямому назначенш станцш—къ телефон!- 
реванш въ иоле. Станщя была вынесена на двори 
соединена съ полевымъ тслефоинымъ кабелемъ, раж 
таннымъ на учебномъ плацу. Къ сожалешю, иодъ рукой 
не было более одной катушки, почему все разошли? 
кабеля не превышало иолвсрсты. Затёмъ, одному ил 
нижнихъ чиновъ была отдана на руки другая иолеим . 
станщя и въ несколькнхъ словахъ пояснено, какъ пол-) 
зоваться станщею, после чего солдатъ отправился вдов 
линш кабеля, а по прибытш на место, безъ посторонне!. 
помощи, ввелъ станщю вт. линш и устроилъ соединевк 
съ землею при посредстве воткнутой въ грунтъ саби. 
Въ начале разговора нижнШ чинъ говорплъ слишкоп 
громко, такъ что офицеры, стоявпые вблизи станцш и 
дворе, могли отличать звуки, передаппые ир1емникою 
аппарата, не прикладывая къ нему уха. Тогда командир! 
8-го баталюна, взявт. на себя дальнейшие переговори 
съ ннжнимъ чиномъ въ пол'к, ирнказалъ ему ностепеио 
понижать голосъ до шопота, нс слышиаго въ и-Ьскол- 
кихъ шагахъ отъ станщи. Передача оказалась север 
шеи но отчетливою.

Наконецъ, испытано было upiicnoco6.ienie для защ- 
шешя вызывныхъ сигналовъ, съ целью выяснешя, и- 
сколько возможно подавать сигналы со сторожевып 
постовъ на главную центральную станщю, не выдави . 
присутств!я поста находящемуся по близости неирн- 
телю. Сигналъ, данный станщею въ ноле, не слышаниЛ ! 
въ 5 шагахъ разстояшя, вызвалъ вполне исправно став 1 
щю Гельсингфорсъ, съ которою можно было продолжат! j 
разговоръ.

Опыты при 8-мт, фннскомъ стрелковомъ баталюй 
настолько выяснили пригодность станщи Вальгрена.. 
что было решено закашть для всехъ баталювнын 
стрельбищ!, эти приборы, прсдставлякнще надежнее 
средство для проверки стрельбы на дальшя разстош 
изъ малокалиберной винтовки. (Новости).
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Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С И Й .
Разныя новост и . — Bi. Варшаве, ст. 15 апреля, 

собирался съ'Ьздъ начальников!. телегра(|ювъ въ кото- 
рокъ участвовало до 60 лнцъ,—въ томъ числе представи
тели жел’бзныхъ дорогъ. Иредседательствовалъ делегата 
Мивистерства Путей Сообщешя СтаннславскШ. Ни
сколько м'Ьстныхъ н заграничныхъ фирмъ представили 
на съ’Ьздъ усовершенствованные телефоны н дулуrie 
мектричесше аппараты.

— По слухамъ, газовые фонари, столице вокругъ 
городскихъ памятниковъ въ Петербурге, будутъ къ 
осени заменены электрическими. Эта заменена ужо 
нкколько лета сделана относительно Александровской 
колонны.

— Выставочный Ннжегородсшй Комитета прнннлъ 
иредложеше фонъ-Гартмана устроить ио верхнему ii 
нижнему базауламъ электричесшя дороги съ подъемными 
новаторами для пассажиуловъ.

— 9 мая утвержденъ значекъ для офицеровъ, окончив
ших! военно-электротехническую школу. Значекъ при
сваивается BciiMT, окопчившнмъ по первому разряду, 
воеится на правой стороне груди, наравне съ акаде- 
шескнмъ значкомъ, и состоитъ нзъ двухъ ссребряныхъ 
оксидированных!, ветвей, дубовый и лавровый, внутри 
которых!, помещается государственный гербъ, тоже 
оксидированный. Подъ гербомт, находятся двё лонаты, 
сложенный накрестъ, пе оксидированный, новерхъ ко
торых!, помещены две золотыл стрелы. Форма значка 
овальная.

— Редакторъ „The Electrician", г. А. II. Троттеугь 
оставляетъ свой ностъ и носвящаетъ себя исключительно 
практической деятельности. Онъ устраиваетъ лабора- 
iopiio для изследовалпя различныхъ практических!, 
воиросовъ по фотометры!, которой онъ спепдалыю 
занимался.

— Мадагаскаръ соединенъ 11 апреля н. ст. съ Афри
кой телеграфнымъ кабелемъ, идущимъ отъ Мажунгп къ 
Мозамбику.

— Пъ Париже открылась выставка „медицинскаго 
ширнчества".

— 27 марта н. ст. телеграфная сеть Британской 
Шцш соединена съ сетью Китая лишен, идущей отъ 
liaiio, въ Бирмане, къ Тингьену (Момеинъ) въ нровинцш 
Юинанъ.

— Лондонъ и Парижъ соединены 4 телефонными 
проводами, но телефонное сообщеше за 4 года действ!я 
Jiiuiir такъ усилилось, что теперь приступают!, къ про
кладке новыхъ ироводовъ.

— Въ Нью-1оуже изъ 3.048 иожаровъ, бывшихъ въ 
1894 году, 347 случилось изъ за-керосииа, 230 изъ - за 
газа, 273 изъ-за спнчекъ и только 48 изъ за электриче- 
скаго тока, причемъ убытки отъ носледнихъ пожаровь 
составили 1050 рублей, а 4 убытки отъ „керосинныхъ“ 
иожаровъ свыше 2 миллшыовъ рублей-

— Центральное бюро почта,, телеграфов!, и телсфо- 
новъ въ Брюсселе, обмвляя объ аукд!онной продаже 
ксгодныхъ къ службе изолятоуковъ, нрибавляетъ: „эти 
предметы будутъ продаваться оптомъ или въ розницу, 
для любителей, и могутъ съ успехом!, быть употреблены, 
какъ боу>дюры клумбъ въ садахъ“.

— Фарадеевская медаль Лопдонскаго химическаго 
Общества, иолучеиная последовательно Дюма, Каниц- 
царъ, Вюрцомъ, Гельм го льгцемъ и Меиделеевымъ, въ 
яомъ году присуждена лорду Рэлэю за изеле.довашя, 
прнведппя его къ откуштш аргона.

— Канадсюл таможни наложили пошлины въ 20°/° 
па электрическую энергш, добываемую на американ- 
скомъ берегу Шагары и проводимую на канадсюй 
береге.

— Проектируется устроить электрическую жслезпую 
ырогу въ КаирЬ, причемъ длина лиши будетъ около 
10 километров!,.

— По словамъ изобретателя тслаутографа—Илайши 
Грея, ему удалось достигнуть благощнятныхъ результа
тов!. по передаче письма иа разстояшс при помощи 
всего двухъ проводннковъ вместо прежинхъ четырехъ.

С т а т и ст и ка  городскихъ т рам ваевъ въ А м е
р и ки >. — Въ нью-шркскомъ журнале „Street Railway 
Journal" помещены интсрссныя данныя относительно 
длины лин1й и числа вагоновъ на всехъ городскихъ 
дорогахъ С.-А. Соединенныхъ Штатовъ за 1893 г. и 
1894 г. Вота наиболее интересные изъ пихъ:

Сиособъ нередвнжешя. 1893 г. 1894 г. Изменены.

Конный . . | кнлометровъ
вагоновъ

5.718
16.875

3.589
11.507

— 2.129
— 5.368

Элсктрическ- { кнлометровъ 
вагоновъ .

12.075
17.128

14.413
22.849

+  2.338 
+  5.721

Канатный . | кнлометровъ
вагоновъ

1.051
4.789

1.059
4.673

+  8 
-  117

Паровой . . | кнлометровъ
вагоновъ

1.050
2.023

982
2.639

— 68 
+  616

Всего . . | кнлометровъ
вагоновъ

19.894
40.815

29.043
41.668

-4- 149 
+  852

Въ этой таблице, двойные пути сочтены за путь 
двойной длины и приняты еще въ разечета разъезды н 
запасные пути.

Эта таблица даетъ следующая числа вагоновъ на 
каждые 100 кнлометровъ нути.

Сиособъ нерсдвнжешя. Число вагоновъ.
К он н ы й ...................................... 320,6
Электрически!......................  . 158,5
Канатны й..................................441,2
Паровой......................................  268,7

Сравнительно малое число вагоновъ на электриче
ски хъ дорогахъ вполие объясняется огромною скоростью 
нерсдвнжешя, точно также огромное число вагоновъ 
на дорогах!, съ канатной тягой вполне завнентъ отъ 
относительно малой скорости па такихъ дорогахъ. Къ 
сожалешю, „Street Railway Journal" не даетъ никакихъ 
указано! относительно числа пассажниовь и стоимости 
экенлоатацш дорогъ. (1,’ficlairagc Electrique, № 7-)

Н овое npuMibHCHie элект р и ч ест ва  въ фот о
граф ической т ехн и ю ь . — Одинъ изъ самыхъ скуч- 
ныхъ процессовъ въ фотограф! и это — полу чете вошй 
на светочувствительной бумаге. Фотографу тута при
ходится время отъ времени переставлять и перевора
чивать рамы для того, чтобы достигнуть соответствен- 
наго и равномернаго светонечаташя.

Для устранешя этой однообразной работы, фото- 
графъ-любитель г. Макарри (Масаггу) пзобрелъ весьма 
простой вращающшея электричсскШ нрпборъ.

Онъ нрикреплястъ фотографнчссшл рамы къ верти
кальной оси очень малсиысаго электродвигателя, при
водима») въ движете всего несколькими элементами 
Калло.

Примитивное устройство электродвигателя, деше
визна содержав 1Я элементовъ Калло, обладающих!, зна- 
чнтельнымъ постолнствомъ и не дающнхъ никакого 
запаха, портативность всехъ частей прибора,—все это 
даетъ г. Макарри полное основашс расчитывать на 
широкое распространсшс его нзобретешя какъ среди 
любителей фотографы, такъ и между профессюнальнымн 
фотографами. (L’Eclairage Electrique, Л» 5.)

У т и ли зи р о ва т е  си лы  в>ътра д л я  э л е т п р и -  
ческаго оевгъщ емя. — Утилизировать силу ветра при 
посредстве батареи аккумуляторовъ неудобно въ виду 
крайне непостоянной скорости действ1я ветряныхъ 
двигателей, а потому Кеипеди рекомендуетъ въ The 
Electrical Review запасать эпергда въ виде сжатаго 
воздуха, соединяя ветренный двигатель съ воздухо- 
нагнетательными помпами; въ добанлеше къ этому заиа-
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санш yuepriu уместно пользоваться и аккумуляторами. 
Такой способ'ь утнлпзпровашя силы ветра хорошъ для 
отд'Ьлышхъ небольших! установок! электрического 
осв1>щешя; расходы на д’Ьнств1е совершенно ничтожны, 
но важным!, недостатком!, являются больные расходы 
на устройство установки. (The El. Rev., № 891.)

Э лект рически  н  ш л ю п к и .  — „Allgemeine Elcktrici-
tiitsgesellschaft“ построила нисколько электрических!, 
шлюпокъ вт. 8,8 м. длиной съ электродвигателем!, вь 3 
лош. силы и батареей аккумуляторов!., достаточной для 
6-часоваго хода со скоростью 10—12 км. въ часъ.

Лл-Рошт. въ Филадсльфш устроить рулевую раму, 
снабженную электродвигателем! и гребнымъ винтом!.; 
подвешивая эту раму на ахтерштевнЬ шлюпки вмТ.сто 
простого руля, можно каждую простую шлюпку превра
тить въ электрическую. Такая рама съ двигателем!, въ, 
1/в лош. силы можстъ сообщить скорость въ 61/2 км. въ 
часъ шлюпке въ о м. длиной, снабженной батареей нзъ 
б аккумуляторов!., вЬсяшен 65 кгр. При электродвига
теле въ Vs лош. с. получается скорость вдвое больше. 
БсЬ части этого механизма делаются изъ алюмшпя.

(The El. Engin., Дё 332.)

Э лект р и ческо е  осви щ ет е церкви . — Къ неболь
шому числу церквей, осв'Ьщаемыхъ электричесгвомъ, 
прибавилась вь иосл-йднее время еще одна въ Нью-1орк-Ь 
(First Baptist Church). Для ся освйщешя установлено 
240 ламиъ накаливания, питаемых!, отъ 25 кнлоуат. 
дннамомашнны съ паровымъ двигателем!. Кроме осве
щения, током! пользуются въ этой церкви для приведе
ния въ движете мйховъ органа. (The El. World, Л» 9.)

Э лект ричест во  вь р у д н и к а х ъ .  — Недавно Ge
neral Electric Со устроила интересную установку въ 
серебряных!, рудниках! b i. South. Кроме освйщешя, 
здесь токъ служить для д'Мстчпя трехъ подъемныхъ 
мапшнъ, одна нзъ которых!,, бозъ сомнения, самая боль
шая нзъ построенных! названной фирмой. Для ея двн- 
жешя служить электродвигатель вт, 125 лош. сил!,.

(The El. World, № 9.)

К ур ьезн о е  п р и м т н е т е  э л е к т р и ч е с т в а .  — 
Усердные п о к л о н н и к и  велоспиеднаго спорта знаютъ, 
какое важное значеше им'Ьютъ, въ вслоспнедныхъ со- 
стяза1пяхъ, нервыя секунды б’йга. Чтобы помочь велосн- 
недисту, г. Пинго (Pingault) предложил!, небольшое 
нрисиособлеше, не увеличивающее значительно вйса 
машины и вм'Ьст'Ь съ тФмъ будто бы заметно увеличи

вающее скорость пробега. Къ рам!; велосипеда прв- 
крйпляется очень тонкая, но большая сумка съ ом
скими аккумуляторами особаго типа. Токъ отъ Him 
идетъ въ небольшой электродвигатель, ном'Ьщающш 
сзади ейдла и непосредственно действующ!!! на обол 
задняго колеса.

Къ рулю, кроме того, прикрфнленъ коммутатор! 
позволявший, но желатпю, давать току то или другое 
иаиравлеше или прерывать его. Аккумуляторы заря- 
жаютъ такъ, чтобы они действовали непрерывно ш 
течете двухъ часовъ времени, вполне достаточная 
для самаго продолжительная рекорда.

Насколько все это не похоже на газетную утку, су-1 
дить не решаемся. (L’Eclairage Electrique.)

Р еф орм а вь м еж дународной  ■телеграфии. - 
Съ разрешешя Главнаго Управлешя Ночтъ и Телегра
фов!, въ Париже открывается „международное бюро 
экономической телеграфы!11.

Уто бюро составило довольио иолиый сводъ веЬн 
мало-мальски употребггтельныхъ въ телеграфном!, оби
ходе фразъ, на всехъ главных! европейских! языкам, 
и каждую заменило однимъ подходящим! словонъ.

Пользуясь такггмъ сводом!, каждый отправите.», 
депеши будетъ пользоваться отъ 100 до 1000°/“ эконом.

По прнбытш депеши въ главный городъ страны на- 
значешя, особый чиновшгкъ иреобразуетъ ее въ обще
понятную форму, въ каковой она н поступить къадве- 
сату. (L’ficlairage fllectrique.)

Н есчаспы е н а  э л е к т р и ч е с к о й  дороги. — Элея- 
трическнмъ доуюгамъ не везетъ не въ одномъ лпшг 
Петербург!;. Такъ, 9-го декабря прошлаго года въ Бу
харесте состоялось торжественное отврыие городской 
электрггческой дороги, а 13-го того же месяца движете 
по лннш было нрекращеио, но безъ всяких! торжест 
Дело въ томъ, что одна ггзъ п1 >оволокъ городского теле
фона случайно порвалась гг попала на проведении! 
нодъ ней воздушный проводи, электрической дорогя. 
Вследств1е контакта, переменный токъ дороги прошей 
во вей телефонныя станцш, ггуюггзведя серьезныя повре- 
жден1я. Уатёмъ, отсюда онъ ггронггкъ въ центральное 
телеграфное бюро,—и медныя проволоки моментально 
ггобйлелгг, жел!;зо и латунь начали таять, какт. вош, г 
и лишь благодаря энергии и ирисутствш духа оказав- > 
гшгхся на лицо чиновников! все обошлось безъ круп
ных! несчаст1й.

Въ результате все тс.чефоиные аппараты приведены 
въ полную негодность.

С т ат ист ика телефоповъ въ А вст рги .

В ъ  А в с 1  р  i и  с о с т о я л о  к ъ  1 я н в а р я .

1883 г. 1887 г. 1890 г. 1892 г. 1894 г. 1895 г.

Городских! сетей ...................................... 3 11 36 58 80 104

( публичных!, . . . 
Телефонных! станщй !

— — — — 177 229

1 абонентовъ . . . — — — — 7.483 8.732

Мсждугородныхъ л и ш 'й ............................... 0 1 7 22 36 47

Длиною км.......................................................... 0 127 618 1.655 3.136 4.231

Самая длинная лиш я— В1;на-Тр1естъ, 504,7 км.

(Elektrotechn. Ztschr., № 11).
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