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Законъ Ленца;^Упрощенное представлеше 1[ндуктированнаго тока; элек- 
ipnecKie законы: баллистичестй гальванометръ —Свойства индукти-

Ешаго тока.—Изм'Ъреше соиротивленш.—Законы электромагнита.— 
йдогаше генераторовъ электрнческаго тока.—Самоиндукщя якоря; 

сдвигъ щетокъ; графическое изображеше.

Шестьдесятъ ягЕтъ тому назадъ между физи
ки возбудился жив-Ьйшш интересъ къ элек- 
фмагнитнымъ явленьямъ. Начало движенш по- 
(южилъ Фарадей ( 1 832  г.) своимъ открьптемъ; 
кперъ и Веберъ пытались основать теорпо этихъ 
1ыешй; но первое место въ д'Ел'Ь детальнаго 
къ разбора и расширешя новыхъ горизонтовъ, 
[ишмалъ Э. Ленцъ. Мысль физиковъ и до настоя
ло времени и еще въ большей степени наирав- 
л  все къ т'Емъ же явленьямъ, и не мало сдТз- 
_ино за эти ььолв Ека научной работы; изъ науки 
родилась большая, совершенно новая область тех- 
шш съ чисто практическимъ направленЧемъ, от
бившись отъ теорш вопроса, а эта послфд- 
ш, поднимаясь все выше но пути обобщенш, 
«ютила собою все явленье света и пытается про
ткнуть въ механику явлешй въ эфире.
Работы Ленца, произведенный задолго еще до 

|*гого разделенья, носятъ въ себе зародыши обо- 
in направленш и интересны какъ въ томъ, такъ 
|| въ другомъ отношешяхъ.

I.

Свой разсказъ о работахъ нашего знаменитаго 
Соотечественника мы начнемъ съ 1833 года, 
тогда онъ, 29 ноября, доложилъ предъ Петер- 
иргской Академ1ей Наукъ «правило, по которому 
иоисходитъ сведенье магнитоэлектрическихъ яв- 
йнй на электромагнитныя», т. е. то, что по об- 
кепринятой нь>ш Е терминолопи называется за- 
(юномъ Ленца *).

Ленцъ искалъ законъ, связывающий направ
ишь движешя проводника тока, тока и лишй 
ян, какъ мы бы теперь выразились,— недоволь- 
Ьвуясь правилами, предложенными Фарадеемъ
•-----------------------------  У

*)Poggendorf’s Annalen, 1834, В. X X X I. Ленцъ писалъ 
о большей части на н’Ьмецкомъ язык'Ь; но онъ‘ былъ 
«ршаъ изъ гёхъ членовъ Спб. Академш, которые требо- 
ш (1863 г.) издашя трудовъ Академш по-русски.

Т ............ ..................... .... ............... ........... .................. ....... — ' ------------ ---------- - -------------- ----

который не давали разрЧпнешя, напр., случаю 
двухъ взаимно пернендикулярныхъ проводниковъ, 
и съ другой стороны были слишкомъ много
словны, такъ какъ Фарадей не пользовался пред- 
ставлешемъ амперовыхъ токовъ, замЧшяющихъ 
магнить. Законъ Ленца не им-Ьетъ ни одного 
изъ этихъ недостатковъ, но им'Еетъ еще одно 
большое достоинство, на которое определенно 
нигде не указываетъ самъ Э. Ленцъ, но весьма 
в'Ероятно, что оно лежало въ основе его разеуж- 
дешй; на такую мысль наводить сама форма его 
закона. Ленцъ устанавливаетъ, какъ видно изъ 
цитированнаго выше опред'Едешя его, что каж
дому электромагнитному явлешьо соответствует» 
магнитоэлектрическое, наприм., взаимод'Ейств1ю 
между двумя параллельными проводниками, по 
которымъ течетъ токъ, соотвЧ;тствуетъ появле
нье тока въ одномъ изъ нихъ, если его при
ближают» къ другому. Памъ кажется, что лишь 
крайне неудачная термннолопя тогдашняго вре
мени закрываетъ истинный смыслъ положенья: 
электромагнитнымъ явлешемъ, конечно, и для 
Ленца, было то, когда производится элек
трическими силами внЕшняя работа, а тра
тится она въ явлешй магнитоэлектрическомъ. И 
тогда законъ Ленца им-Еетъ глубокое достоин
ство; онъ прсдставляетъ иЧъ себя положенье 
о сохраненш энергш: приближая ыроводникъ 
во второмъ случае, мы ььолучаемъ токъ; эта 
кььнетическая энерпя производится на счетъ на
шей работы, а следовательно токъ должень 
имЧлъ такое направлеше, чтобы проводники оттал
кивались, иначе не было бы вовсе произведено 
работы на образованье тока; т. е. электромагнит- 
ььое явлеьпе должььо быть ььоглащающымъ работу.

Согласно принятому имъ вььражеььш: «сведете», 
Ленцъ показываетъ верность своего закона про
сто на несколььгихъ типическихъ примерахъ *) 
и говорить, что «нужно лишь движенье, возбуж
даемое электромагнитнымъ путемъ, произвести 
каьшмъ нибудь другымъ образомъ, и тогда по- 
лучимъ въ подвижномъ проводнььке токъ обрат-

*) Нисколько позже, въ 1838 г., Ленцъ предложилъ та
кой примЬръ: если въ якорь машины Пикет пустить токъ 
отъ батареи (чрезъ коымутаторъ), то якорь завращается 
ыодъ д-Ьйствьемъ этого тока; если, чаоборотъ, вращать якорь 
въ этомъ же направленш, то въ немъ возбудится токъ 
обратный первому, и следовательно м-Ьшающш враьцеыш.
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ный тому, который им4лъ мТсто въ электромаг- 
нитномъ процессе».

Не лишенъ интереса тотъ фактъ, что въ сл4 - 
дующемъ 1834 г., немного раньше, ч4мъ Ленцъ 
опубликовалъ свою работу, В. Ричи вывелъ изъ 
своихъ опытовъ съ большимъ электромагнитомъ 
королевскаго Общества законъ, обратный истин
ному; настолько трудно было разобраться въ 
этомъ вопросе, хотя онъ и кажется съ перваго 
взгляда совершенно яснымъ. Поггендорфъ въ 
нрим-Ьчанш своемъ, выражая сомнтЬшя въ законе 
Ричи, добавляетъ, однако, что онъ не решается 
определенно высказаться относительно этого за
кона. Статья Ленда, написанная такимъ опредЧ- 
леннымъ языкомъ, какимъ всегда выражался 
Э. Ленцъ, победила все сомнешя, и тотъ же 
Поггендорфъ въ примечаши къ ней уже безъ 
колебашя признаетъ ноложеше Ричи противупо- 
ложньшъ истине.

II.
Черезъ четырнадцать летъ законъ Ленца былъ 

выведенъ Гельмгольцемъ изъ положешя о сохра- 
ненш энергш; истинный, совершенный по форме 
онъ подошелъ подъ новые взгляды, и безъ вся- 
каго изменегйя служитъ и поныне основашемъ 
электродинамическихъ явлеьпй. Но не то время 
представляли изъ себя тридцатые года; къ этимъ 
явлешямъ только что приступали, и понимаше 
ихъ было крайне внешнее. Изъ закона Ленца 
далеко еще не были выведены все его следств1я.

Воспроизвести отживпня представлешя трудно, 
особенно, если приходится собирать ихъ между 
строками, какъ въ работахъ Ленца, где очень 
мало общихъ местъ; поэтому мы приведемъ ци
тату изъ работы Ф . Неймана (1845 — 1847 гг.), 
представляющей следств1е опытовъ Ленца, но въ 
то ж е время обрисовывающей взгляды тогдаш- 
нихъ физиковъ вообще. Если проводникъ S, об
текаемый токомъ равнымъ единице, приближается 
къ проводнику о, то, говоритъ Нейманъ, въ каж- 
домъ элементе do отъ действля на него эле
мента ds возбуждается электродвижущая сила 
(направленная по закону Ленца), имёющая вы- 
ражеше:
( i ) ..................Eds =  — evу dsdo,

где v зависитъ отъ скорости приближения эле
мента ds, а £ величина, быстро уменьшающаяся 
со временемъ, такъ что все явлеше тока можно 
считать мнгновеннымъ; у — зависитъ отъ закона 
взаимодейстя токовъ.

Если это выражеше проинтегрируемъ по s и 
помножимъ на dt, то получимъ дифференщалъ 
«полнаго индуктированнаго тока»:

D =  —  s \ d t v '£ s у ds do, 

гдЕ А—проводимость цепи.
Проинтегрировавъ по времени, мы получаемъ пол-

0̂

Формула (г) есть «естественное предположи- 
nie», и, следовательно, вышеозначенный харак
терна величины s вытекаетъ изъ представлен̂  
автора, а следовательно, мы должны себе пред
ставить, что, предполагалось, хотя индуктиро 
ванный токъ и зависитъ отъ пути, совершенная 
проводникомъ s, но все ж е явлеше индукцш за- 
пимаетъ лишь исчезающе малый промежуто 
времени. Изъ той ж е формулы видно, какъ смут 
были п о ш тя : токъ и количество электричест

Итакъ, 65 моментъ, напр., отрывашя якоря on 
магнита, въ обмотке перваго индуктируется топ 
(ein einziger momentaner Stromi Lenz, Pogg. Am. 
48, p. 390); отъ чего (кроме, конечно, силы маг
нита) можетъ зависеть его величина? Лени 
предположила, четыре причины, могунця влито 
на величину индуктированнаго тока: i)  числ
оборотовъ обмотки; 2) рад1усъ оборотовъ; з)с4 
чеше проводника и 4) вещество для провод
ника. Тогдашшя представлешя объ электрона- 
гнитныхъ явлешяхъ не могли дать никакихъ осно 
вапш для теоретичсскаго разбора этихъ вопро 
совъ, и Ленцъ, обратился къ прямому опыту. Эта 
были первые количественные опыты съ индуд 
тированными токами.

Постановка опытовъ отличалась особенна 
простотою: отъ постояннаго магнита отрывай 
якорь; индуктируемый токъ наблюдался по № 
клонешю, производимому имъ въ мультипликатор! 
Нобили. Мультипликаторъ былъ установлена, вда
ли, вне влшшя магнита, наблюдатель же нахо
дился около последняго; поэтому отклонешя на
блюдались издали съ помощью зеркала, накао| 
неинаго на 450 къ циферблату гальванометра;, 
всегда делалось четыре отсчета во из'б4жш| 
ошибокъ эксцентриситета и стрЕлки неправим 
ной ор1ентировки катушекъ мультипликатора.

Законы устанавливались эмпирически слйтр 
щимъ путемъ: производилась сер1я наблюден̂  
напримеръ, силы тока, при измёненш той прд 
чины, дёйствле которой разыскивалось, напр* 
мерь, числа оборотовъ. Пользуясь предполагае 
мою зависимостью, все наблюдешя сводилип 
какому нибудь одному случаю, напримеръ, од» 
го оборота, деля токъ, полученный для пяти обо| 
ротовъ на 5 и т. д. Такимъ образомъ, для эм! 
случая получалось столько данныхъ, сколько бил 
сделано наблюденш. По способу наименыиш 
квадратовъ изъ нихъ вычислялась вероятий™ 
величина, исходя изъ которой, опять на основ) 
нш предполагаемаго закона, вычисляли вероятий 
пня показашя для всехъ случаевъ и сравнивав 
ихъ съ наблюденными. Если разницы были̂  
больше ошибки наблюдешя и колебались въ ей 
стороны, то предполагаемый законъ считали 
истиннымъ- Этотъ методъ Ленцъ применяли 
всехъ своихъ работахъ.

Въ то время къ закону Ома только что п;н 
выкали, и нередко были случаи плохого поим) 
шя величинъ, определяющихъ силу тока. Тк 
больше заслуга Ленца, который определенной 
сказываетъ, что при отрыванш якоря въегоя



Ж  11 — 12. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 155

мотке возбуждается электродвижущая сила, а что 
сила тока зависитъ отъ сопротивлешя цепи. Для 
упрогцешя вычислешй при рРшеши перваго во
проса, Лендъ бралъ проволоку внешнюю относи
тельно гальванометра всегда одной и той Же длины, 
г. е. полное сопротивлеше спирали и соединитель- 
ныхъ проводовъ, а слРд. полное сопротивлеше 
Дпи было всегда одно и тоже. Въ такомъ слу- 
чайз токъ былъ просто пропорцюналенъ электро
движущей силе. Это ясное понимаше основашя 
явлешя избавило его отъ ошибки Нобили и Ан- 
тинори при рРшенш четвертаго вопроса. Назван
ные авторы думали доказать, что индуктиро
ванный токъ сильнее въ мРди, ч-Ьмъ желРзтЬ. 
Ихъ заблуждеше произошло отъ большей прово
димости меди, ч’Еиъ железа. Лендъ разрешилъ 
этотъ вопросъ, уравнявъ сопротивлеше цтЬией во 
вс!хъ случаяхъ; тогда оказалось, что и токи 
индуктируются равные.

Вторымъ важнымъ обстоятельствомъ этой ра
боты было измЧреше мгновенныхъ токовъ. Лендъ 
составилъ обычно повторяемую и теперь, теорда 
такъ называемаго баллистическаго гальванометра, 
т. е. такого, стрелка котораго отклоняется подъ 
вл1яшемъ толчка. Представлеше о мгновенномъ 
токе сделало разсуждеше не совс!;мъ вЧрным'ь; 
по Ленцу токъ этотъ измеряется синусомъ по
ловины угла отклонешя. Мы увидимъ ниже, что 
первичное, понимаше индукдш, которое мы ста
рались выяснить, сослужило немалую службу; 
теперь же зам'кгимъ, что ошибочное понимаше 
баллистическаго гальванометра исправляетъ не
верное представлеше индукдш. Лендъ, думая о 
законахъ индуктированной электродвижущей си
лы, изм1;ряетъ на дЧлЛ индуктированное количе
ство электричества; относительно этого количе
ства встЬ его результаты безусловно истинны; но 
они не им'Ьютъ опредтЬленнаго применения къ 
атектродвижущей силЛ (или току), такъ какъ 
она — величина переменная и зависитъ въ каж
дый моментъ отъ скорости, съ которою отры
вался якорь, и характера поля, персс'1каемаго 
его обмоткою, т. е. величинъ, которыя не были 
регулированы въ описываемыхъ опытахъ.

Результаты, къ которымъ пришелъ Лендъ, были 
сл1дуюшде: i )  индуктированная электродвижу
щая сила пропорцюнальна числу оборотовъ об
мотки; 2) она не зависитъ ни отъ рад1уса обо
ротовъ, з) ни отъ .лдаметра проволоки, 4) ни отъ 
вещества ея.

Относительно второго пункта добавимъ, что 
при этой серш опытовъ методъ наблюдешй былъ 
нисколько измбЬненъ: два стержневыхъ магнита 
были приложены разноименными концами къ об
щему якорю, окруженному катушками разныхъ 
щаметровъ; два ассистента Ленца быстро раздви
гали магниты, и въ катуш ке индуктировался 
токъ.

Эти результаты Ленца не посятъ теперь назвашя 
законовъ; они воЬ вытекаютъ изъ нашего пред- 
ставлетя о магнитномъ ноле. Но въ свое время, 
они были первымъ шагомъ въ разборе чудеснаго

явлешя индукцш. Первый теоретики Ф. Нейманъ 
положила, ихъ въ основу своихъ формулъ, и на 
основанш 3-го и 4-го нунктовъ взялъ коэффи- 
цгентъ у въ своей формул!; ( I ), независящимъ ни 
отъ вещества, ни отъ разм!;ровъ проводника.

Поел!; перваго пункта особенно важно поло- 
жеше четвертое; оно заключаегь въ себе ту 
истину, что индукц1я есть результатъ какого-то 
явлешя вне проводника, въ сред!;, окружающей 
его, а не въ самомъ веществ!; его. Независимо 
отъ Ленца, почти въ одно съ нимъ время, это 
важное обстоятельство было указано и Фара- 
деемъ.

Мы опускаемъ подробности этихъ образцовыхъ 
опытовъ; замФгимъ лишь, что точность отсчета 
на мультипликатор!; была около 30'; не можемъ 
еще обойти молчашемъ, что во вс!;хъ опытахъ 
Лендъ замечала, отклонешя отъ лредложенныхъ 
имъ законовъ, бблыгпя ошибки наблюдешя, и 
всегда въ одну определенную сторону *); дей
ствительная сложность явлешя не ускользала отъ 
его необыкновенной способности наблюдать, но 
отступлешя эти нисколько не спутывали яснаго 
представления основашй индукдш, которое онъ 
себе составилъ, и доказательство котораго онъ 
увиделъ въ своихъ опытахъ.

Эти важные опыты были исполнены Ленцомъ 
въ 1832 году. Но Поггендорфъ не торопился 
напечатать ихъ ва, своемъ журнале; они были 
помещены лишь въ 1835 г. (Pogg. Ann. X X X IV , 
№ 3), т. е. после работы, изложенной нами въ на
чале. Мы упоминали, какое значеше имели они 
въ науке. Для самого Ленца эти опыты были 
исходною точкою для целаго ряда работъ въ 
трехъ различныхъ направлешяхъ: во-первыхъ, 
Лендъ воспользовался выработанными здесь ме
тодами для выяснешя свойствъ (постояннаго) 
индуктированнаго тока; во-вторыхъ, она, пользо
вался индуктированнымъ токомъ для измЬрешй 
сопротивлешя различныхъ веществъ; и въ треть- 
ихъ, Лендъ разработалъ Teopiio электромагнита.

III.
Для современнаго электрика выражеше: и Свой

ства индуктированнаго тока»— нелогичная ({зраза, 
потому что индуктированный токъ ничемъ нс 
можетъ отличаться отъ всякаго другого. Но 
большинство физиковъ временъ Ленца готово 
было думать, что различные источники произво
д ят, электрически! токъ съ различными свой
ствами, «какъ разные источники тепла испу- 
скаютъ неодинаковые тепловые лучи». Въ этомъ 
сказывалось виечаглеше отъ новыхъ тогда опы
товъ Мелдони.

Одни токи больше отклоняютъ стрелку, дру- 
rie особенно сильно нагрЬваютъ; совершенно 
забытая теперь Беккерелева батарея **) считалась

*) Казалось, что индукщя ростетъ скорЬе числа обо
ротовъ. Д-Ьло заключалось, в'Ьроятно, въ томъ, что съ 
увеличешемъ числа оборотовъ ycnoKoenie стрелки было 
слаб-fee.

**) Соляная кислота, кал!Й и платина.
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обладающею преимущественно химическою д ея
тельностью. Это направлеше удобно для легкаго 
нодтверждешя разныхъ нсобоснованныхъ теорш, 
но оно «крайне вредно для науки и можетъ по
колебать все знаше объ электрическомъ токе». 
Такт», напримеръ, Рисъ, наблюдая вторичный 
токъ прибора, подобнаго Румкорфовой спирали, 
пришелъ къ убежденно, что этотъ токъ не мо
жетъ отклонять магнитной стрелки и разла
гать воду, но только нагревать. Рисъ не зналъ, 
что имеетъ дело съ двумя токами противупо- 
ложнаго направлеши. Источникъ многихъ по- 
добныхъ заблуждегпй —  непоннмаше закона Ома. 
Ленцъ въ особомъ мемуаре (1839 г. *) обру
шивается безпощадною критикою на результаты 
работъ де-ла-Рива объ особенныхъ свойствахъ 
индукцюнныхъ токовъ. Онъ произвелъ рядъ 
опытовъ, соответствующихъ опытамъ де-ла-Рива, 
и доказалъ ошибки последняго. Насъ могутъ 
интересовать три пункта.

Де-ла-Ривъ заметилъ, что введете сопротив
лешя въ цепь индуктированнаго тока, оказы- 
ваетъ более значешя на силу тока, чемъ въ слу
чае гидроэлектрической цепи. Ленцъ доказалъ, 
что это зависитъ отъ менынаго внутренняго со
противлешя спирали, возбуждающей токъ, чемъ 
батареи элементовъ.

Далее, женевскш физикъ заметилъ, что при 
индуктированномъ токе, жидкш проводникъ, 
введенный параллельно съ гальваноскопомъ не 
всегда, уменьшаеть токъ въ последнемъ. Ленцъ 
показалъ, что всегда проводникъ, введенный въ 
ответвлеше, жидщй или твердый, одинаково под
чиняется закону Ома. Однако, онъ замечаетъ, 
что при большомъ сопротивленш спирали, откло- 
нен1е на гальванометре несколько превосходить 
то, которое было предвычислено. Ленцъ не даетъ 
объяснешя этому факту, который, вероятно, 
происходить отъ разряжешя поляризащи жид- 
каго проводника чрезъ гальванометръ, что уве- 
личиваетъ количество электричества, протекаю- 
щаго черезъ него.

Наконецъ, де-ла-Ривъ замечаетъ явлешя, даю- 
Щ1Я право думать, что токи, стекаюшдеся въ ме
сте сращешя параллелышхъ проводовъ, могутъ 
интерферировать. Онъ производилъ свои опыты 
съ токами переменными отъ электромагнитнаго 
генератора безъ коммутатора. Опыты Ленца про
изводились все по тому же методу, что и въ 
1832 г., онъ всегда предполагалъ, что имеетъ 
дело съ единичнымъ мгновеннымъ токомъ, и 
результаты убедили его, что такой индуктиро
ванный не имеетъ ни одного изъ названныхъ 
свойствъ. «Будунця изеледовашя покажутъ, 
изменяетъ ли явлешя, происходящая отъ дЕйствья 
проводниковъ, быстрая последовательность въ пе
ремежку противуположныхъ токовъ; во всякомъ 
случае причина этого лежитъ не въ природе 
токовъ, но въ характере ихъ следования одного 
за другимъ» (1ос. с., р. 423).

*) Pogg. Ann., XLVIII, № 11, 385.

Такое ясное понимаше дела не всегда встрЕ 
чаемъ п въ современныхъ сочинен1яхъ; говорить, 
напримеръ, что переменный токъ не следуеп 
закону Ома, между темъ, какъ все формулы 
выводятся на основанш предположешя, что каж
дый мгновенный токъ разветвляется по форму- 
ламъ Ома. Законъ Ома перестаетъ действовать 
только тогда, если цепь незамкнута, въ строгомъ 
смысле этого слова, или если сопротивлеше про
водника зависитъ отъ силы тока (кроме теп
лового эффекта).

IV.

Для измерешя сопротивленш Ленцъ предпо- 
читалъ применеше индуктированнаго тока, осно
вываясь на следующихъ соображешяхъ: наблю- 
дешя на баллистическомъ гальванометре произ
водятся быстро, токъ проходить мгновенно, не 
успевая нагреть проводника, и можетъ быть 
пропущенъ въ желаемый моментъ, напримеръ, 
при некоторой определенной температуре въ 
цепи; внутреннее сопротивлеше и электродви
жущая сила (въ смысле Ленца) не подвержены 
такимъ изменешямъ, к а т я  имеютъ место въ 
элементе. Правда, здесь опять измерялось коли
чество электричества; но оно также равно неко
торой постоянной величине (полному силовому 
потоку въ якоре), деланной на сопротивлеше 
цепи, какъ и тотъ мгновенный токъ, который 
имелся въ виду Ленцомъ, и, следовательно, всЬ 
его выводы относительно сопротивлешя остаются 
верными, такъ какъ отношеше ь т ’овъ поло
вишь угловъ давало величину отношешя про
водимостей.

Если вспомнить, что первый гальванометръ 
(Нерванцера) былъ только что изобретены (въ 
1833 г.), что не существовало никакихъ этало- 
новъ сопротивлешя, никакихъ нулевыхъ мето- 
довъ измёрешя, то следуетъ признать, что ме- 
тодъ Ленца былъ необыкновенно удаченъ и далъ 
наибольшую точность, достижимую въ то время. 
Между тёмъ, какъ можно сомневаться, чтобы 
Ленцъ обратился къ этому методу, если бы смот- 
рЕлъ на индуктированный токъ, какъ на пере
менный.

Ленцъ измерялъ по способамъ отвЕтвлем 
и сравнешя. Онъ измерилъ сопротивлешя раз- 
личныхъ мсталловъ и жидкостей; температурные 
коэффищенты; сопротивлеше перехода въ жид
кость, а именно, въ концентрированный растворъ 
мЕднаго купороса (1838 г.).

Простейшая измерешя производились Ленцомъ 
по способу редуцированной длины (понятае, вве
денное Омомъ); т. е. все проводники приводи
лись къ сеч ен т  обмотки мультипликатора, и со
противлеше цЕпи выражалось въ единицахъ дли
ны. При параллельномъ способе включешя сопро
тивления проводниковъ выражалось въ сопротив- 
леши мультипликатора, принятомъ за единицу, 
въ одной работе *) сопротивлеше выражалось

*) P°gg- Ann., 47, р. 589.
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въ сопротивлеши I д. медной проволоки въ 0,75 
лиши д1ам. (температура нс обозначена). Но уже 
въ 1838 г. онъ ясно представлялъ настоятель
ную потребность какого либо опредРленнаго 
эталона и установилъ за единицу сопротивлеше 
I фута медной проволоки сЬчешемъ 0,0008856 
кв. дюйм, (англ.) при температуре 15 0 R. Это 
быль первый эталонъ сопротивлешя въ томъ 
вид-Ъ, какъ мы его попимаемъ; пост!; него поя
вились эталоны Витстона, Вебера, Якоби и т. д. 
до интернащональнаго Ома 1893 года. Эталонъ 
Ленца равенъ приблизительно 0,417 ома.

Электричесшя измРрсшя — цФлая наука. Ин
тересно бываетъ прослФдить, вч. чьихъ работахъ 
впервые промелькнуло направлеше, изъ котораго 
впослфдствш выросла наука. Но измГрешя Лен
ца имели особый характеръ: можемт, быть, и 
изъ нашего б'Ьглаго очерка видно, что этотъ 
ученый далъ примеры электрическихъ измРренш 
во вс-Ьхъ деталяхъ, начиная со способа отсчета 
мультипликатора и кончая в ы р а б о т ы в а н i е м ъ удоб- 
наго эталона. После этого дело быстро пошло 
впередъ, и самъ Ленцъ въ 18 7 1 г. писалъ о вл1я- 
нш температуры на сопротивлеше сименсовскихъ 
эталоновъ *), определяя ошибку, допустимую 
въ измерешяхъ, не превосходящею 0,05°/0 и даже

Магнитная индукщя была открываема нисколь
ко разъ: наблюдете Эрстеда, соленоидъ Ампера, 
электромлгнитъ Стерджена, опыты Фарадея— все 
это говорить объ одномъ и томъ же участи 
среды; но въ первоначалыюмъ представлеши фи- 
зиковъ это были все различный явлешя 

Электромагниты представляли особый интерссъ 
своею большою мощностью сравнительно съ по
стоянными магнитами; ихъ старались применить 
къ двщкешю машинъ. На увеличеше ихъ мощ
ности, которая казалась безпред'Ьльною, и было 
направлено внимаше изобретателей, и иногда, 
ощупью, достигали большого успеха въ этомъ 
отпошенш. Такъ, Генри отъ батареи въ 47/э кв. 
фут. поверхности электрода получилъ электро- 
магнитъ, поднимающш 2.000 фунт. Это было 
своего рода искусство, за которое брались люди, 
совершенно не свГдуице въ наук'Ь. Давенпортъ, 
деревенешй кузнецъ и конструкторъ магнитоэлек- 
1рическихъ машинъ, увГрялъ, что «съ двумя 
электромагнитами можно привести въ движете 
самыя болышя машины и дешевле, чЬмъ паромъ». 
Другой американецъ, Калланъ, обГщалт. сч, однимгь 
квадратнымъ футомъцинка (электрода) произвести 
работу одной лошади» (Pogg. Ann., X LV II), поль
зуясь электромагнитами.
. Ленцъ вмГстЛз съ С. Я . Якоби (профессоръ 
въ Дерите, ныпъ Юрьев !;, а зат1;мъ академикъ) 
предпринялъ опыты съ цГлыо выяснить услов!я 
•кощности электромагнита **). Схема опьгговъ въ

*) Bullet, de TAcad. Imp. d. sciences de St.-Pdtersb. 1877. 
**) Pogg. Ann. 1839 r., XLVII.

главныхъ чертахъ носитъ вполне характеръ Лсн- 
цовской и во многомъ напоминаетъ опыты этого 
ученаго о сил-!; индуктированнаго тока.

Авторы задались вопросами, какъ вл!яетъ на 
намагничиван!е сила тока, число оборотовъ, ра- 
д1усъ оборота, сГчеше проводника. Они пользо
вались гокомъ отъ 24 элементов!, Вульстена 
(576 кв. д. поверхности) и измеряли его силу 
съ помощью вчЬсовъ Беккереля, причемъ этотъ 
приборъ былъ существенно усовершенствованъ 
Ленцомъ. Приборъ этотъ им-Ьетъ большое исто
рическое значете, но въ первоначальном!, своемъ 
виде онъ вводилъ постоянную погрешность при 
измеренш тока (способомъ взвГшивашя), какъ 
это замГтилъ Ленцъ. ДГло заключалось въ томъ, 
что магниты, которые втягивались катушками, 
подъ лГйсыиемъ катушекъ сами изменялись, и 
потому постоянная прибора зависела отъ силы 
измеряемаго тока *). Во всехъ опытахъ, где это 
было возможно, Ленцъ употреблялъ постоянные 
токи, и весы служили простымъ гальваноскопомъ. 
Въ наше время Л. Кельвинъ заметить въ этнхъ 
весахъ магниты парою катушекъ. Конструиро
ванный имъ приборъ принадлежитъ къ совер- 
шеннейшимъ по чувствительности.

Особый интересъ этихъ опытовъ представ- 
ляетъ способъ измерять степень намагничешя: 
поверхъ или снизу намагничивающей спирали 
была навита на стержень вторая спираль, замы
каемая на мультипликаторъ. После установлешя 
желаемаго намагничивающаго тока, его цепь раз
мыкали, и тогда въ этой второй спирали индук
тировался токъ. Авторы сделали предположете, 
что «этотъ индуктированный токъ (читай: это 
количество электричества), происходящей всле.д- 
ctbic исчезашя магнетизма въ железномъ сер
дечнике, пропорцюналенъ магнетизму» (читай: 
магнитному потоку). Это безусловно верное 
утверждеше относительно длиннаго сердечника 
и катушки, находящейся не у его краевъ (что 
авторы и оговариваютъ), кажется намъ первою 
попыткою соединить явлеше Стерджена съ фара- 
деевскою индукщею **).

Результаты опытовт, — пропорщоналыюсть на- 
магничивашя току и числу оборотовъ, независи
мость отъ осталышхъ поименованных!, выше при- 
чинъ— убедили авторовъ въ полной аналогш 
явлешй намагничешя стержня и индукцш въ 
якорной обмотке, а потому они, даже не под
вергая опытному нзеледовашю, и, конечно, съ 
полными правомъ, сочли, что намагничеше не за- 
виситъ отъ вещества проволоки. На основание 
этихч, результатовъ, уже чисто математическим!,

*) Это измЬнеше поддавалось вычислешю; разсмотрЬ- 
nie этого вопроса навело Ленца на мысль, что притяжеше 
якоря пропоршонально квадрату намагничешя (или силы 
тока). Фехнеръ и Негро утверждали проиоршональность 
току.

**) Фанъ-Рисъ доказывали впосл-Ьдствш, что сила ин
дуктированнаго тока служить м-Ьрою магнитнаго момента. 
Съ этимъ соглашался и нроф. Савельевъ См. О трудахъ 
акад. Ленца. Спб., 1854.
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путемъ, авторы решили такой вопросъ: при дан
ной поверхности цинка для элементовъ и данномъ 
желёзномъ сердечник!; выбрать обмотку, дающую 
максимальное намагничеше. Оказалось, что рё- 
шетпй этого вопроса безконечно много, что при 
всякомъ рёшенш должно существовать извест
ное соотношеше между сопротивлешемъ батареи 
и намагничивающей спирали, и что всегда трата 
цинка будегь одна и та же. Этимъ навсегда 
разрушались разныя туманныя иллюзш, примёръ 
которыхъ мы привели выше.

Впослёдствш Ленцъ и Якоби употребляя ко
роткую спираль, въ которой индуктировался токъ, 
и пом!;щая ее въ разныхъ точкахъ электромаг- > 
нита, могли наблюдать распредёлеше магнетизма 
въ стержн!;. Этимъ, вполне современнымъ и по
ныне способом-], воспользовался въ 1847 г. 
Рисъ *).

Безупречная индукщонная часть опъгговъ не 
избавила авторовъ on, неточнаго заключенья о 
пропорцюнальностп намагничешя сил!; тока; въ 
эту ошибку авторы были введены недостаточною 
чувствительностью Беккерелсвскихъ весовъ и 
тёмн небольшими пределами, въ которыхъ они 
измёняли силу тока. Ошибка была указана Джоу- 
лем'ь, который ввелъ поняпе о магнптномъ на- 
сыщеши железа. Замётимъ еще, что при описы- 
ваемыхъ оиытахъ Ленцъ впервые обращаетъ вни- 
Manie на такъ называемую Вольта-индукшю — не
посредственное дёйспие между проводниками, въ 
которыхъ меняется токъ. Изслёдоваше ея было 
произведено гораздо позднёе Феличи (1852  г.). 
Ленцъ полагалъ опредёлить дёйств1с вольта-ин- 
дукцш, оставивъ катушки на ихъ мёстахъ и 
удаливъ сердечникъ; это показываетъ, какъ въ 
то время совершенно упускали изъ виду дёй- 
cTisie воздушной среды; удалеше стержня не 
уничтожало ни одного свойства электромагнита, 
но дёлало его лишь гораздо болёе слабымъ.

Результаты работъ Ленца и Якоби начали на
учное освёгцеше явлешя намагничешя. Это явле- 
Hie позднёе стало играть еще большую роль съ 
ввсдешемъ въ практику динамомашинъ, и долгое 
время теоретики электротехники основывали свои 
разсуждешя на формулахъ Ленца и Якоби; такъ 
поступалъ, напримёръ, Фрелихъ въ 1878 году, 
когда онъ не установилъ еще своей формулы иа- 
магничешя, заменяющей нынё нредставлешя на- 
шихъ акадедшковъ.

VI.

Самъ уже Ленцъ считалъ вышеописанные опыты 
съ электромагнитами столь же интересными для 
теоретика, какъ и необходимыми для практика. 
Но, какъ видно изъ его послёдующихъ работъ, 
онъ считалъ еще болёе важнымъ для практика 
изслёдоваше магнитныхъ машинъ, какъ про
изводителей тока**). Ихъ дёйствье вообще то 
же самое, какъ и гальванической батареи, и

*) Р. Kees. Pogg. Ann., 70. 
**) Pogg. Ann., LVII, 1842.

Ленцъ задался вопросамъ, каково наивыгоднёй- 
шее устройство ихъ для той или другой цёли, 
подобно тому, какъ можетъ быть батарея, бо
лёе удобная для одной цёли, чёмъ другой. При- 
выкппй уже къ представлешямъ причинъ, on 
которыхъ зависитъ- сила тока, индуктированнаго 
въ якорё, глубоко понимаюгцш законъ Ома, 
Ленцъ разрёшилъ этотъ вопросъ вполнё опре- 
дёленно; для каждаго рода внёшней цёпи (т. е. 
для каждой величины внёшняго сопротивлеш) 
должна быть особая обмотка якоря для наипы- 
годнёйшаго дёйств^я *). Такъ, напримёръ, для 
Кдарковой машины того образца, который при- 
надлежалъ Ленцу, онъ вычислилъ изъ своихъ 
формулъ, что для накаливашя платины слё- 
дуетъ взять обмотку дьаметромъ въ d =  0,58 
лиши, для разложешя воды d =  0,16, для меди- 
цинскихъ цёлей d =  0,039, причемъ изолировка 
принималась толщиною въ 0,05 линш. При опи- 
caH in  этихъ опытовъ Ленцъ останавливаетъ вни- 
маше читателя на томъ, что въ катушкё якоря 
возбуждается перемгънный токъ, наиболёе сильный 
въ тотъ моментъ, когда измпнете намагничешя 
въ якорё наибольшее, и равный нулю, когда оно 
наименьшее, что совпадаетъ съ положешемъ шв- 
большаго намагничшпя якоря. Начиная съ этой 
работы Ленца, мы не встрёчаемъ уже больше у 
него понятая объ единичномъ мгновенномъ ин- 
дуктированномъ токё и баллистическаго способа 
измёрешя. Чтобы провёрить, что максимальный 
токъ идетъ по катушкё въ моментъ ея нейтраль- 
наго положешя, Ленцъ измёряетъ этотъ пере- 
мённый ток'ь по частямъ, пользуясь мультипли- 
каторомъ Нобили. Единицею сопротивлен!я слу
жило Ленцу сопротивлеше кубической лиьни мё- 
ди, это напоминаетъ намъ о совремснномъ по- 
нятти удёльнаго сопротивления. j

Послё 7 лётъ работы въ этомъ новомъ ш- 
правлеши, Ленцъ опубликовалъ большое изслё
доваше О значети скорости вращетл па индук- 
гйонный токъ, возбужденный магнито-электриче
ской машиной **). Самое заглав1е показываетъ, что i 
авторъ задумалъ разобрать тотъ самый элемент! j 
индукцюннаго тока, который до сего времени 
исключался имъ изъ расмотрёшя. Работа эта 
весьма замёчательна. До Ленца тёмъ же вопро- 
сомъ занимался Вебсръ; этотъ ученый пришел 
къ заключешю, что существуетъ нёкоторая ско
рость, при которой сила тока наибольшая; онъ if 
объяснялъ это явлеше запаздывашемъ намагни- г 
чешя въ сердечникё якоря.

Переходя къ работё Ленца, замётимъ, что 
онъ пользовался машиной Штерера, якорь кото
рой имёетъ шесть катушекъ; это представляло 
то удобство, что можно было измёнить сопро
тивлеше обмотки, не перематывая ея, а лишь 
различнымъ образомъ соединяя катушки; токъ

*) Ленцъ упоминаетъ, что механики ощупью дошл 
до этого правила раньше его.

**) Pogg. Ann., 60. 1849 г. Bulletin de la classe phys.-math. 
de l’Acad. de St.-Petersb., XII, 1854 г. и XVII, 1858 г.



№. 11— 12. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 159

выпрямлялся и бьглъ, следовательно, не перемен
ный., но пульсирующимъ.

Сначала Ленцъ измТрялъ силу тока вольта- 
лстромъ; оказалось, что вид'кнеше газа было наи
большее при известныхъ скоростяхъ, зависящихъ 
отъ сопротивлешя якоря. Это непостоянство кри
тической скорости разрушаетъ, по Ленцу, гипо
тезу Вебера, такъ какъ запаздываше намагничи- 
вашя шло бы одинаково во всРхъ случаях'ь. Ко
нечно, и следовало отбросить эту гипотезу: она 
говорить объ отставанш намагничивашя, которое 
не входить въ измеряемый величины.

Чувствуя сложность явлешя въ цепи, Ленцъ 
приёегнулъ къ исключешю возможныхъ причинъ: 
переменная электродвижущая сила поляризащи 
въ вольтаметре могла оказывать свое вл!яше на 
все явлешс; поэтому Ленцъ сталъ измерять силу 
тока гальванометромъ, причемъ изъ двухъ галь- 
ванометровъ (Нервандера и Швсйггера) онъ вы- 
бралъ тотъ, который отличался особой чув
ствительностью; поэтому онъ могч, ввести въ 
цепь огромное соиротивлеше въ виде восьми 
агометровъ, въ 200 разъ превосходящее наиболь
шее сопротивлеше якоря. Такимъ расположе- 
шемъ Ленцъ достигъ того, что показашя галь
ванометра были пропорциональны электродвижу
щей силе якоря при всякихъ соединешяхъ его 
катушекъ. Это былъ употребляемый и теперь 
способъ Фехнера сравнешя электродвижущихъ 
сихь; только Ленцъ применилъ его не къ бата
рей, а къ магнитоэлектрической машине

Должно ск азать , 
что наблюдете изме- 
ненш электродвижу
щей силы со скоростью 
представляетъ изъ 
себя совершенно пра
вильный ходъ изеле- 
довашя генератора.
Современной техникой 
это считается пер- 
вымъ шагомъ въ опре- 
дЬиенм динамомаши
ны, и результаты та
кого изеледовашя на
зываются ся характе
ристикой.

Результаты Ленца 
выражаются паробо- 
лическою формулой 
вида:

E — av —  bv2,

где Е обозначаетъ электродвижущую силу якоря 
и v скорость его врагцешя.

Отсюда следуетъ, что электродвижущая сила 
ростетъ со скоростью, но медленнее ея; это по
следнее, очевидно, противоречило ожидашямъ 
Ленца и требовало объяснения. И действительно 
наше современное понимаше индукцш учить 
насъ, что электродвижущая сила якоря строго 
пропорцюнальна скорости его врагцешя, такъ

какъ запаздывагйе намагничешя, если оно и есть, 
слишкомъ ничтожно. Ленцъ нашелъ объяснеше 
этой параболической зависимости, понявъ тотъ 
сложный внутреннш процессъ въ обмотке якоря, 
съ которымъ близко знакома современная тех
ника; мы говоримъ о реакцш якоря. Та же сча
ливая мысль объяснила Ленцу и сугцествоваше 
критической скорости при опытахъ съ вольта- 
метромъ.

VII.

Ленцу пришло на мысль, что въ его опытахъ 
съ вольтаметромъ, когда оказывалась максималь
ная сила тока, кроме поляризащи въ цепи была 
еще та особенность, что токи проходили въ 400 
разъ более сильные. Онъ задумалъ испробовать, 
не эта ли последняя причина и изменяетъ все 
явлешс; для решешя вопроса, онъ выключилъ 
агометры и, вместо мультипликатора Швсйггера, 
включилъ гальваномстръ Нервандера, въ 450 разъ 
менее чувствительный; наблюдешя снова пока
зали сугцествоваше максимальнаго тока, насту
пающее при гЬмъ большей скорости, а следова
тельно, при г1;м'ь большей электродвижущей силе, 
чемъ большее сопротивлеше включалось въ цепь; 
такимъ образолгь выходило, что максимальной токъ 
всегда одинъ и тотъ же по своей величине.

Все это вмест'1; убедило нашего ученаго, что 
самъ токъ, протекающш по цепи, а следовательно 
и по обмотке якоря, служить причиною суще- 
ствовашя пределыгаго тока, и если такового не

Фиг. I.

оказалось въ опытахъ съ гальванометромъ Швсиг- 
гера, то это потому, что токъ въ цепи была, 
слишкомъ слабъ; но де,йств1е якорнаго тока вы
сказалась и нъ этихъ опытахч,, причинивъ пара
болическую зависимость.

Единственное действ!е, какое можетъ оказать 
токъ на сердечникъ якоря, это — намагничиваше 
его («вторичное»), пропорцюнальное вч, каждый 
моментъ силе этого тока; мы видели уже, что
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сила индуктированнаго тока наибольшая въ тотъ 
моментъ, когда первичное намагничешс равно нулю; 
и если кривая А А А  (фиг. i )  *) изображаешь своими 
ординатами различный фазы намагничешя сердеч
ника во время его пути мимо полюсовъ N,S,N и 
т. д., то первичный индуктированный токъ изобра
жается кривой NCSCN . Эта последняя кривая 
можетъ быть взята за графическое изображеше 
вторичнаго намагничешя, потому что оно въ каж
дый моментъ проиорщонально току. Тогда кри
вая BDB будешь изображать второй токъ, индук
тированный въ обмотке якоря вслф дсте изм'Ьне- 
шя вторичнаго намагничешя. Оба тока (NCSCN 
и BDB) сложатся въ одинъ действительный 
(wirklich stattfindcnder) ВВ№, котораго минимумы 
будутъ уж е нс въ точкахъ N,S,N, но въ точкахъ 
Ь, Ь, отстоящихъ отъ прежнихъ на постоянную 
величину 'Nb—Sb; на ту же величину запоздаютъ 
и максимумы.

Ленцъ полагалъ, что второй индуктированный 
токъ не изменяешь тока по величине, но лишь 
сдвигаетъ его; что чемъ больше скорость, темъ 
больше это сдвижеше, такъ какъ токъ BDB уве
личивается, и точка b приближается къ вершине 
кривой NCS (Pogg. Ann. LX X V I р. 517); здесь 
упускается изъ виду, что въ той же мере воз- 
растаютъ ординаты NCS.

До работы Ленда 
полагали, что щетки / / - » „  •
сл ед уетъ  укреплять 
на коллекторы въ 
м естахъ , обозначен- 
иыхъ на фигуре бук
вами N и S. Разсуж- 
деше Ленца показы- 
ваетъ, что такимъ об- 
разодгь индуктирован- У  
ный токъ коммути
руется не въ тотъ мо
ментъ, когда онъ дей- А1 
ствительно меняетъ '  
свое направлеше, но 
раньш е, а с л е д о в а 
тельно н екоторою  
своею частью въ цепи 
пойдетъ токъ обрат- 
наго н аправлеш я и 
ослабитъ д е й с т в 1е
главной части тока, а такъ какъ участки эти 
Nb и т. п. темъ больше, чемъ больше ско
рость, то и ясно, что это ослаблеше увеличи
вается со скоростью, и, наконецъ, случится, что 
увеличеше тока вследств1е возрасташя элекро- 
движущей силы будетъ меньше ослаблешя его 
вследстш’е неправильной коммутацш; въ этотъ 
моментъ начнется уменыпеше тока съ швеличе- 
шемъ скорости вратцешя якоря. Это явлеше ока
зываешь свое вл1яше даже на нагреваше цепи, 
такъ какъ при неправильной коммутацш цепь

прерывается не въ тотъ моментъ, когда ток'ь 
очень слабъ, и значительная часть его теряется.

Изъ этого разсуждешя Ленцъ заключаешь, что 
каждой скорости соответствуешь особое поло- 
жеше щетокъ коммутатора. Онъ заметить, что 
неправильное положеше ихъ вызываешь искро- 
образоваше; онъ объяснилъ, что неудача по- 
нытокъ Якоби и Евреинова применять магни- 
тоэлектричесшя машины къ гальванопластика 
происходила, именно, отъ шкхъ обратныхъ то- 
ковъ, которые имели место при неправильной 
коммутацш и разрыхляли осадокъ.

Въ наше время къ этому разсуждент прибав
ляется еще следующее: такъ какъ наибольший 

-токъ, а следовательно и наибольшее намагниче- 
nie сердечника якоря, сдвигается къ ведущему 
(предстоящему) полюсу магнита, то ослаблеше 
этого полюса якорсмъ будетъ больше усилешя 
полюса, остающагося позади, и такимъ образомъ, 
сдвигъ щетокъ коммутатора ослабитъ поле. Са
моиндукция якоря и ослаблеше поля вместе и 
составляютъ реакцш якоря.

Реакщя якоря была столь неожиданнымъ явле- 
шемъ, что первое время пытались даже оспари
вать ея существоваше; но факты были слишкомъ 
обильны и красноречивы, чтобы мысль Ленца не 
была вскоре же разделена всеми.

' . — л

*) На обоих!, чертежахъ (фиг. i и 2) иа лиши 
посредине сл-Ьдуетъ поставить букву S.

NN

' Т ~
Фиг. 2 *)

Теперь эти явлешя настолько общеизвестны, 
что всякш, хотя немного знакомый съ Teopiefi 

переменнаго тока, легко исправить и то, что 
было не совсемъ вернаго въ представленш Ленца. 
Мы не скажемъ, что вторичное намагничешс 
производится несутцествующимъ токомъ NCS; 
оно производится шЕусь, который соответствуем 
окончательной (эффективной) э. д. силе, (фиг. 2) 
и поэтому возбуждаемая имъ э. д. сила самоин- 
дукцш BDDB отстаетъ отъ эффективной на */< 
перюда. Эффективная э. д. сила меньше перво
начальной (NCCN). Отставайте №  возрастастъ со 
скоростью, потому что съ увеличешемъ скорости 
э. д. с. самоиндукщи, во i -хъ, все больше от-
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стаетъ отъ первоначальной и, во 2-хъ, сама ста
новится все больше.

Такова была первая работа, измеряющая д'Ьй- 
CTBie самоиндукции Самоиндукщя и раньше шияла 
на результаты наблюдший Ленца съ его агометрамп 
и гальванометрами, но въ опытахъ съ машиною 
Штерера ея дТйсты'е р-Ьзко изменяло самый ходъ 
явлешя и потому обратило на себя внимашс 
глубокаго экспериментатора.

На своемъ остроумномъ чертеже (фиг. i), 
Ленцъ представлялъ переменный величины нама- 
гничешя и токовъ синусоидами. Въ послфдствт 
онъ задумалъ определить на опыте действитель
ный видъ этихъ кривыхъ. Особый, придуманный 
имъ, коллекторъ, прототипъ подобныхъ прибо- 
ровъ Маттеучи и друг., позволялъ пропускать 
чрезъ гальванометръ небольшой участокъ тока 
(Stromstiick) любой фазы. Коллекторъ не выпрям- 
лялъ тока, и потому Ленцъ употреблялъ при 
этихъ опытахъ электродинамометр», только что 
изобретенный В. Веберомъ. Оказалось, что токъ 
въ каждой катушке, по пути ея между двумя 
соседними полюсами, им'кетъ два максимума съ 
минимумомъ между ними. Опыты были много 
разъ видоизменяемы; применялся и гальвано- 
мстръ, для чего былъ конструированъ новый 
коллекторъ. Изъ кривой тока, представляющей 
также ходъ изм-Ьнешя намагничешя, Ленцъ по
строили кривую намагничешя, изъ которой онъ 
вывели заключеше, что намагничиваше якорнаго 
сердечника происходитъ медленнее размагничи- 
вашя.

Таковы работы Э. X . Ленца въ области элек
тромагнетизма. Мы видимъ, что этими образцо
выми наблюдателемъ и глубокими мыслителемъ 
после основного закона появлешя индуктивныхъ 
токовъ были даны оСновныя положешя о ихъ 
сил!, показаны первыя прим'Ьнешя ихъ прсиму- 
ществъ и, въ главныхъ чертахъ, придуманы спо
собы изм!решя. Упрощенное понимаше индук
тивныхъ токовъ, какъ мгновенныхъ, было осно
вою первыхъ его опытовъ. Умъ челов!ческш не 
можетъ сразу объять всю сложность явлешя. Но 
съ дальнейшею работою Ленцъ вводитъ въ свои 
разеуждешя элементъ времени и самоиндукцпо и 
этими переходитъ къ более сложными явле- 
шямъ, прямо применимыми на практике.

Работы Ленца не случайные, безевязные опыты. 
Он! раскрываютъ одно за другими цепь понятш, 
начиная съпростейшихъ; а вторъ какъ будто знаети, 
къ какому результату приведетъ эта цепь, хотя 
и не высказываетъ этого. Напрашивается неволь
ное сравнеше съ беземертнымъ Фарадеемъ. Опыты 
этихъ двухъ физиковъ, раскрыли явлеше индук- 
цш, и въ то время, какъ теорш Ампера и Ве
бера заменяются новыми, истинное опытовъ Ф а
радея и Ленца останется навсегда.

Много замечательныхъ мелочей изъ работъ 
Ленца опущено нами. Мы старались напомнить 
лишь о техъ основан 1яхъ науки, которыя положили 
Ленцъ. Какъ громадно его дело —  нами трудно

себе представить. Нами не приходится строить 
по частями общпхъ воззрений на сложный яв
лешя, методы измерений уже придуманы, и нами 
остается лишь включать между соответственными 
зажимами эталоны, приготовленные на электрп- 
чсскихъ заводах'!.. Цель настоящей статьи до
стигнута, если читатель согласится, что Э. X. 
Ленцч. вместе съ Фарадеемъ положили начало 
современному широкому пользованию электроди
намическими явлешямн. к  Лебедиискш.

Электрическая Teopia атмосферныхъ воз- 
мущешй профессора Зенгера.

Мнопя наблюдет», сдТ.ланныя какъ прежде, такт, п 
за последнее время, показывают», что къ емерчахъ н 
ураганахъ нлектрнчесмя явлешя, можно сказать, доми
нируют!. надъ Bcf.Mii прочими; мало того, страшная бы
строта вращешя воздушных» частнцъ в» смерчах», 
ужасающая и внезапно повышающаяся до громадной 
величины скорость в!тра въ ураганах!., наконец» явная 
ненараллельность струп в!тра вг, иоел!дннх», —■ не мо
гут» быть объяснены чисто механическими соображе- 
шями по мн!шю, какъ теоретиков», так» и самих» на
блюдателен.

Наблюдавнйй весьма близко воздушный смерч» — 
Бернар» [помощник» унравляющаго сахарным» заво
дом» въ Модрнц! (Богемия)] — писал» профессору Зсн- 
геру между прочим» следующее: „болышя облака еще 
не усн!ли сдвинуться с» м!ета, как» они (образовав- 
ппяся под» большими малой мая облака) начали вра
щаться и двигаться с» головокружительной быстротой 
и страшным» треском» по направленно къ нам», по
ходя на волнующуюся спираль"... „они несли с» собой 
громадныя массы воды. Изъ этих» масс» воды безпрс- 
рывно вылетали цЬлые снопы искр» в» форм!. стр!л», 
д1аметромъ 2—4 см. и длиной 30—50 см. На поверх
ности смерча видны были кольца электрнческаго св!та, 
из» которых» исходили какъ бы нити св!та, но мен!,с 
сильиаго, ч!м» св!,т» искр». Мы испытывали по всему 
тЬлу как» бы уколы раскаленными докрасна прово
локами, хотя на кож! потом» не оказалось ни мал!й- 
шихъ знаков»... “

Вице-адмирал» Клюс вт. своей работ! „ГОигацап de 
Juin 1885“. Annales Ilydrographiques 1 sept. 1886“ гово
рить: „Три чехампчестя причины — 1) неравная ско
рость движешя облачных» масс» в» направлены мус
сона С.-В., 2) встр!ча двухъ воздушных» токов», (нс 
особенно быстрых», надо зам!тнть), 3) наконец», разлн- 
4ie скоростей всл!дст1пе upaiucnia земли: вс! эти при
чины, я говорю, мшъ кажутся недостаточными для 
объяснешя необыкновенной скорости вращешя и въ 
особенности совершенно исключительной скорости в!тра 
в» ураган!.’Всё в» ураган! необыкновенно — электри
ческое состоите, сильнейшее волпеше, невыносимый 
ужасающий в!терь!“... „Указываемые вс!ми капитанами 
шквалы столь нзм’Ьнчнвы, что струн воздуха оказыва
ются не только не параллельными между собой, но, по
добно струйкам» воды в» водоворот!, он! вращаются 
одна относительно другой".

Профессор» Бенге])» сопоставляет» подобные отчеты 
наблюдателей смерчей, ураганов» и бурь с» т!мт, фак
том», что эти атмосферный возмущешя склонны по
вторяться перюднчеекп, причем» перюды их» совпа
дают» съ такт, называемыми солнечными нерюдами и 
с» нерюдами встрф.чъ земли съ роями небольших» ко
смических» т!лъ, циркулирующих» вокруг» солнца по 
растянутым» элли псам».

1-го iюня 1885 г. был» страшный ураган», описан
ный капитаном» п!мецкаго судна Донаръ и, соотвйт- 
ствепно этому, 1-е ш пя—день солнсчнаго нерюда Зен
гера, а 31 мая день встр!чи земли съ группою болидов».



162 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Ж№ 11—12.

20 мая 1894 г. въ 9 ч. 30 м. вечера падь Прагой разра
зилась сильная буря съ грозой, 20 мая 1888 г. въ Праг! 
и въ ц'Ьлой Богемш были тоже бури съ грозами, — и 
вм!ст! съ т1.мъ 20-е мая — день солнечнаго перюда.

Въ отчетахъ съ 1879 по 1892 г. о буряхъ во Фран- 
щи 20 и 22 мая ознаменовываются многочисленными 
бурями. 3-е августа 1894 г. — день солнечнаго перюда 
въ 12,6 дней — ознаменовалось циклоническими бурями 
въ Швейцарш, воздушными смерчами въ Тирол! и силь
ными бурями въ Богемш. 16-го августа сергя огромныхъ 
нятенъ прошла близъ солнечнаго экватора черезъ цен
тральный мерид1анъ, — 16-го и 17-го сильныя атмосфер
ный возмущешя въ Саксотн, прусской Силезш, BoreMiir, 
Австрш, Финляндш, Мадрид!; 18-го — еще бол!е силь
ный возмущешя.

Но что же производить такую скорость и силу в!тра, 
что воздухъ увлекаетъ за собой водыУ снрашиваетъ про- 
фессоръ Зенгеръ и даетъ на это такой ответь. „Это про
исходить всл!дств1е разрядовъ космическаго электриче
ства солнечнаго происхождешя, разрядовъ, нроизводи- 
мыхъ въ нашей атмосфер!! метеоритами и болидами. 
Известно, что эти космичестя т!ла движутся по орби- 
тамъ, сильно эксцентричными... Известно, что между- 
планетное пространство им!етъ температуру весьма 
низкую,—400°С. по крайней м !р! по IIулье. При такой 
температур!! вс! т!ла становятся хорошими проводни
ками электричества, и въ почти абсолютной пустот’!, 
потери электричества сведутся къ нулю при переход!: 
заряженныхъ имъ т!лъ черезъ это — междупланетное— 
пространство. Если скоплешя космических'!, т!лецъ стал
киваются, или достаточно приближаются къ земной ат
мосфер'!, то между первыми и последней должны про
исходить сильные разряды, такт, какт, потенвдалы ихъ 
должны им!ть громадную разность. Высший нотенщалт, 
ир1обр!тешш11 космическими т!:льцами, когда они на
ходятся у своего nepiire.iia (вблизи солнца) и есть та- 
кимъ образомъ причина сильныхъ электрических!, раз
рядовъ между землею и космическими гЬльцами. Такнмъ 
образомъ св!,чен!е болидовъ при иаденш ихъ на землю 
должно быть объяснено скорее электрическимъ разря
дом!,, ч!мъ высокой температурой, происходящей всл!д- 
CTBie трешя ихъ о воздухъ. Действительно, никогда не 
замечалось сл!довъ сове])шеннаго раснлавлешя боли
довъ,— находили лишь тонкую корку, какт, это бываетт, 
на концахъ двухъ толстых!, проволоки изъ тугоплавких!, 
металлов!, поел! существовала электрической дуги 
между ними"*).

Для объяснешя, почему всл!дств1е сейчасъ описаи- 
ныхъ электрическихъ разрядовъ появляются смерчи и 
ураганы, Зенгеръ указываетъ па свои опыты, ноказав- 
inie, что всяitiil электрическ!й разряда, производит!, 
очень сильныя вихреобразныя движешя: это видно изъ 
набдюдешя электрическаго в!тра около полюса электрп-

Фиг. 3.

ческой машины, изъ лиши электрическаго разряда въ 
пространств!, наполненном!, паромъ пли пылью, и нроч.

*) См. „Электричество”, 1894 г., стр. 91.

Итакъ, смерчи и ураганы суть только прим!ры пре- 
образовашй электрической энергп въ механическую.

Подтверждешемт, этой теорш можетъ служить фо
тография MO.iHin (ф!гг. 3), снятая нрофессоромъ Зенге- 
ромъ во время упомянутой выше грозы въ Праг! *).

Вт, 91/2 ч. вечера па неб! показался св!тя1щйся 
цилиидръ, неясно обрисовавппйся, давш!й начало ц'Ьлой 
групп! одновремепныхъ молнш. Одна изъ нихъ упала 
на громоотводъ (обыкновенной конструкцш) куиола 
Академш наукъ и произвела столь сильное св!чеше, 
что на облакахъ получилась т!нь купола (на фото
графы рядомъ съ куноломъ). На фотографш видно за- 
кручиваше молнш около самой себя, въ форм! спирали 
или неправилышхъ кривыхъ, совершенно какъ это 
им!етъ м!сто въ воздушныхъ вкхряхъ, водоворотахъ п 
циклонахъ.

Ударт, молнш въ мануфактуру графа Туна въ Кло- 
стерледел! (въ Богемш) интересенъ съ другой точки 
з5р!н1Я.

Поражепъ былъ молшей домъ для рабочихъ, одно
этажный, крытый аспиднымъ камнемъ, и находивппйея 
въ 50 метрахъ отъ токарной мастерской, снабженной 
громоотводомъ съ 4 остр1ямн, и въ 60 метрахъ on 
трубы въ 30 метровт, высотой. Молшя убила одного и 
шестерыхъ ранила. Изъ числа раненыхъ одинъ стоялъ 
въ дверяхъ, соединявших!, комнату съ кухней, и такт,, что 
его голова находилась въ 30 см. отъ жел!зной клЬтки 
съ птицей. Интересно, что у этого субъекта молшя опа
лила затылокъ и оставила на всемъ т !л ! знаки, между 
т!мъ какъ птичка не обнаруживала никакого безпо- 
койства и продолжала весело п!ть и прыгать. Подобное 
же случилось и въ нодвальномъ этаж! того же здашя. 
Зенгеръ зам!чаетъ по этому поводу: „Не очевидно ли 
отсюда, что и челов!къ, находящейся внутри дома, 
снабжеинаго со вс!хъ четырехъ сторопъ достаточно 
толстыми проводами, хорошо соединенными съ землей, 
должеит, быть вполне предохраненъ, какъ отъ ударовь 
молнш, такт, и отъ д!йств!й индукцш”.

О соединенш аргона съ бензоломъ,
Новооткрытый, признанный совершенно нед!ятель- 

пымъ первыми изсл!дователями, газъ аргонъ удалось, 
иаконецъ, соединить съ бензоломъ французскому химику 
Вертело. Онъ производили нижеописанные опыты съ 
присланными ему Рамзаемъ газомъ, всего около 37 куб. 
сант. Аргонъ этотъ не показывали снектральныхъ лн- 
niii азота, им!лъ плотность, равную 19,95 (при Н=1), и 
отношеше теплоемкостей при ностояпномъ давлешн к 
постоянномъ объем! равнялось 1,64.

Были сд!ланы попытки соединить аргонъ съ какими 
нибудь веществами поди д!йств1емъ тихаго электрн- 
ческаго разряда. ИзвЬстно, что Tiixift разряди д!й- 
ствуетъ, если такъ можно выразиться, гораздо спдыгЬе, 
ч!мъ электрическая искра: такими путемъ можно сохра
нить нестошпя соединен!!!, которыя разложились бы 
отъ теплоты, развиваемой электрической искрой. Такъ, 
наир., азотъ даетъ съ нарами углеводородовъ продукты 
уплотнегйя, которые разлагаются подт, вл1яшемъ высо-

*) Нроф. Зенгеръ, къ которому обратилась редакщя 
„Электричества”, любезно прислали воспроизводимый зд'Ьсь 
снимокъ при нисьм’Ь, въ которомъ сообщаетъ, между про
чим'!,, сл'Ьдуюшдя подробности:

Le temps affreux n’a pas permis d’obtenir la pre
cision voulue du positif qui montre l’eclair sextuple 
frappans 4 differentes maisons et les fils telephoniques 
entre Prague (ville et le Faubourg Yinohrady); la coupole 
du Musee nationale et de l’Academie des Sciences 
etaient atteints. A cote (gauche) de la coupole on voit 
projettee l’ombre de la coupole sur le rideau du ciel nu- 
ageux et pluvieux, une espece du spectre de Broisen, pro- 
duit cette fois par la lumiere electrique, comme ?a 
se produit on cas du ballon illumine par les rayons solaires 
sur un ciel brumeux.
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кой температуры; очевидно, что подобный соедннешя 
получаются въ сколько нибудь значительных'!, количе
ствах!. только подъ вл1яшемъ тнхаго элсвтрпческаго 
разряда.

Опыты съ аргономъ производились такт.. Приборъ 
изображен!, на прилагаемом!, pifcyind’. въ отдФльныхъ 
свопхъ частях!, и въ собранном!, вид'!;. 11а фиг. 4-й изо
бражена наружная трубка, сдФланная изъ очень тонкаго 
стекла; па наружной ея поверхности наклеена спи
рально очень тонкая платиновая лепта. Вся поверхность 
стекла, соприкасающаяся ст. атмосферой, покрыта ла
комь. Фиг. 5-я даетъ внутреннюю Y - образную трубку, 
немного мепыпнхъ размфровт. нротивъ наружной; ко- 
нецъ а запаяна,. Въ трубку вводится разведенная сФр-

Фнг. 4. <1>пг. 5.

нал кислота. Трубки эти помещаются въ ртутную баню; 
и пространство* между ними заполняется испытуемым!, 
веществомъ. Фиг. 6-я даетъ общш видь готоваго нрн-

Фиг. 6.

бора: одннъ пзъ электродов!, большой Румкорфовой 
спирали соединен!, съ платиновой лентой наружного 
сосуда посредствомъ тонкой платиновой пластинки Р, 
другой соединена, съ сФрной кислотой внутренней трубки.

Подобный нрнборъ уже служнлъ для иолучешя иро- 
дуктовъ уплотнешя азота и самыхъ разнообразных!, 
углеводородовъ *).

'1’очно также поглощается и аргонъ, но только болФе 
медленно. Главное BiniManie было обращено на бензола.. 
При прохожденш тихаго электрическаго разряда смФсь 
аргона и паровъ бензола испускала въ темнот! слабый 
фиолетовый свФтъ; вещества было слишком!, мало, чтоб!, 
пзслФдовать образовавшееся къ концу опыта отлично 
флуоресцирующее вещество, имевшее весьма характер
ный снектръ.

Опыты дали елФдуюпил чнеленныя величины. 100 объ
емов!, аргона въ прнсутетвш нФсколькнхъ капель бен
зола увеличились въ объем!, на V20 часть. Поел! 10 ча- 
соваго iiponycKauiii элект]шческаго тока черезъ вышео
писанный приборъ объемъ аргона уменьшился на V10- 
НослФ ноглощенш пара бензола каплей сФрной кислоты, 
объемъ оставшагося газа оказался равнымъ 89,—т. е. про
изошло уменыпеше объема на 11°/о. Поел! повторнаго 
прибавлешя бензола — причем!, всяшй разъ пропускался 
ток!, но нФскольку часовъ — осталось 32 объема газа 
(68% нервоначальнаго объема). Эвдшметрнческш ана
лиз!, дгш, слФдуюшдя числа:

водорода . . . 
паровъ бензола 
аргона . . . .

Итого

13,5
1,5

17,0
32 объема.

Такпмт, образомъ бензолъ сгустилъ 83 объема аргона, 
которые и находятся въ состояши хнмическаго соедн
нешя. Продукты реакщп сходни съ полученными при 
yiuoTiieiiin азота съ бензоломъ, т. е. они являются ввидф 
желтой, пахучей, смоляной массы, образующейся на 
стфпкахъ трубокъ. При нагрфваши, соединеше это раз
лагается, остается обильное углеобразное вещество; ле- 
туч1е продукты, при этомъ образующееся, ноказываютъ 
щелочную peaKniio. Пляже изслФдовать продукты разло- 
жешя, благодаря крайне незначительному количеству 
вещества, не удалось. По всяком!, случаФ, услов1я обра
зовала аргонистаго соедннешя заставляют!, иредиоло- 
жить родство аргона съ азотомъ. Еслнбы атомный вФет, 
аргона былъ 42 вмФсто 40 (по теперешннмъ наблюде- 
шямъ максимальный атомный вФсъ аргона 41,2), то 
аргонъ имФлъ бы такое же отношеше къ азоту, какт, 
озонт, къ кислороду. Теперь еще преждевременно дфлать 
подобный заключешя; по во всяком!, случаФ при онн- 
санныхъ выше yc.iOBiaxj, аргонъ не остается недФятсдь- 
нымъ. Когда можно будетъ имФть аргонъ въ большемъ 
количеств!, весьма вФролтпо будугь получены различный 
соединено! его, которыя п бросятъ свФтт, на природу 
этого загадочнаго газа. (Comptes Remlus, .Y 11).

Электрическое сопротивлеше въ мЪстахъ 
соприкосновен!^ различныхъ металловъ.
При посФщешп лабораторш нроф. Пранлн, нослФднш 

познакомил!, меня съ только что сдФланнымъ нмъ инте
ресным!, для электротехники наблюдешемт, надъ соиро- 
тнвлешемъ контакта двухъ металлов!,. Оказывается, что 
для нФкоторыхт, металлов!, (каковы, нанримФръ, евп- 
нецъ и алюмшпй, евннецъ и желФзо, олово и алюмп- 
шн, олово и желФзо, внемутъ и желФзо, висмутъ и алю- 
мишн) въ мФетахъ сонрикосновешя совершенно чистыхъ 
(только что вычищенныхъ иаждакомъ) больших!, нла- 
стннокъ (величиною съ пятиконФечную монету), нрнжа- 
тыхъ другъ къ другу значнтельнымъ грузомъ, обнару
живается большое сопротивлеше току, иногда въ нФ- 
сколько омовъ. Для другнхт, металловъ, каковы наир, 
цинкт, и мФдь, нодобнаго соиротнвлешя не замФчаегся. 
Это сопротивлеше растетъ со временем!, сначала бы-

*) Смотри lierthclot, Essai de Mecanique cliimique, (t. II, 
стр. 362—63 и 384 и слЬд.).
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стро, потомъ медленнее; съ увсличешемъ давлешя оно 
уменьшается. Сотрясете способствует! увеличен!») со- 
противлешя. Электрическая искра, проходящая черезъ 
контакт!», уменьшает!» сопротивлсшо.

Опыты производились следующим!, образомъ: между 
друмя латунными пластинками зажимались группы раз
нородных! пластнпъ, папрнмф.рь, цинковая между 
двумя пластинами красной м’Ьди, или аллюмншевая 
между пластинками висмута и т. д. Пластинки прижи
мались грузомъ до 26 килогр.; пластинки были ква
дратные 48' мм2. Сопротпвлешс группы этпхт» пласти- 
нокъ измерялось мостикомъ Уитстона. I!ъ ОДНОМ!» нзт. 
опытов!,, напрнм'Ьрт,, было получено для аллюмпшя 
между двумя висмутовыми пластинками:
вскоре после начала опыта сопрот. около . . 0,4 ома, 
черезт, 25 мнпутт» „ „ я . . 0,74 „

Я 45  ̂ „ я „ ■ • 0,83 „
,, 1 Ч. Зо „ п „ я • ■ 1, t г
„ 1 ч. 40 „ „ „ я ■ ■ 3,005 ома.
Ироф. Браплп думает!», что явлсше это нс можетъ 

быть приписано полярпзацш, такт» пакт» нластнпы, вве- 
денныя въ цент, непосредственно, нс даютт» замЬтпаго 
отклонопл стрелки гальванометра.

Л. Корольков*.

Различный явлешя электролиза.
(Статья II. Гою).

Одно нзт» самнхт» странных!» дййствШ электрнческаго 
тока, пропущениаго при известных!» услов1яхъ черезъ 
жидкость, состоит']» вт, нагреванш погруженных!» въ нее 
металлическихт» те.лъ и въ особыхъ световыхъ явлсшяхъ, 
сопровождающих!» это *).

Первые заметили это явлете: Дэви, Макрелль, Де-ла- 
Ривъ, Грове, Вартманъ, Депре, Маасъ и др., которые 
просто констатировали факта, что, если металлическую 
проволоку незначительнаго д1аметра, наир., въ Vio мм., 
погрузить въ жидкость и пропустить черезъ последнюю 
токъ, то погруженная часть проволоки при некоторых!» 
услшняхъ сдёлаотся светящеюся, причемъ кажется, 
какъ будто свети исходитъ изъ слоя жидкости, непо
средственно окружающаго проволоку.

Первый Планте, который располагал!, токами высо- 
каго нанряжешя отъ своихъ вторнчныхъ элементовъ, 
пронзвелъ систематические и обширные опыты въ этомъ 
направленна причемъ онъ первый и объяснилъ причину 
возникновегпя этихъ явлешй. По его мне»нш, светл- 
нййся слон вокругъ проволоки есть не что иное, какъ 
оболочка горючаго газа, смешанная съ горючими па
рами жидкости, которые собираются вокругъ электрода. 
Всл'Ьдгтне высокой температуры нагреванш происхо- 
днтъ частичное разложеше воды, съ выделешемъ водо
рода, кислорода и паровъ серной кислоты (если взять 
воду, подкисленную серной кислотой). Кь этнмъ газамт, 
присоединяется азотъ, изъ раствореннаго въ жидкости 
воздуха. Къ сожал4»ы!го при omicaniii своихъ опытовъ, 
Планте указываетъ только число употребленпыхъ имъ 
вторичныхъ элементовъ, но не указываетъ силы тока.

Планте въ своихъ пзследовашлхъ не ограничился 
изучегпемъ явлений, которыя происходятъ въ местах!» 
соприкасашя жидкости и погруженных!» въ нее твердых!, 
т-елт», подъ в.пятемъ токовъ высокаго напряжешя, а 
наблюдали также явлешя, происходящая на поверхности 
и въ самомъ столб’Ь жидкости. Увеличивая количество 
элементовъ до 800, что отвечает!, разности потенщаловъ 
въ 4600 в., опт, получали светяшдеся жидкте шарики, 
огненные шарики, сверкавшая электрнчесшя искры и 
снопы водяныхт» шаровъ. Интересъ этихъ опытовъ осо
бенно возрастает! вследств1е норазнтельнаго сходства 
этихъ я влей iil съ явлениями молши. Па этихъ наблюде- 
шяхъ Планте основали свою Teopiro шаровой молши.

Нроф. Слугиновъ (1880 г.) приписывали образовашо 
светящихся оболочекъ ряду быстро следовавших! 
разрядов!, между жидкостью и электродомъ.

*) См. Электричество, 1893 г., стр. 109, 240.

Почти въ это же самое время (1881 г.) Колли, въ 
впдахт» определешя состава оболочки, изследовалъ 
спектрт, света, полученнаго на отрпцатсльпомъ полюс!,, 
причемъ оказалось, что этотъ спектрт, содержитъ въ 
себе лиши водорода, металлов! электрода (платины пли 
серебра) и положительных!» составных! частей электро
лита (серной кислоты, хлорнстаго iiarpin и хлористаго 
липя).

Пт, 1889 году Колле (Kolle) и ТПассапи (Chassany) 
наблюдали явлешя, происходящая при погружеш'н пла
тиновой проволоки въ V4 мм. д1амстромъ въ слабый 
раствор!, серной кислоты ir более точно определили 
эксиеримснтальныя yc.iOBia падешя потснц1ала и силу 
тока.

Въ пачале 1890 г. Е. Лагранжи принялся снова за 
разеледоваше причин!» этого явлешя. Для своихъ опы
товъ онъ соединяли какой пнбудь электролита посред
ством!, электрода большой поверхности, съ положитель
ными или отрицательными нолюсомъ электрнческаго 
источника. Туда же онъ погружали проводники неболь
ших! размеровъ, такт, называемый активный электродъ, 
соединенный съ другими нолюсомъ источника. При по
степенном! увели чеши электродвижущей силы источ
ника, можно заметить сл'Ьдуюнпе фазисы электрнческаго 
де,йств1я.

Сначала происходятъ обычпыя явлешя электролиза. 
При увеличены! электродвижущей силы, около актив- 
наго электрода слышится трескъ, жидкость, окружаю
щая его, приходить какъ будто бы въ волнеше, отры
вается отъ него, всле>дств1е чего нарушается непосред
ственное соедппеше и получаются колебашя силы тока. 
При ирсрыванш тока, замечается появлеше между элек
тродами и жидкостью светящихся точекъ.

Но мере дальнейшаго возвыгпешя электродвижущей 
силы, эти точки увеличиваются въ размере до техъ 
порз», пока не образуют! светящейся оболочки, цв'Ьтъ 
которой завпеитъ отъ свойства электрода, электролита 
и электродвижущей силы. Образоватё оболочки сопро
вождается слабыми и равномерными шумомъ, сила тока 
и выде.лешя газовъ оказываются очень незначительными; 
съ дальнейшими возвышешемъ электродвижущей силы 
описанныя явлешя становятся более заметными и по
стоянными, погруженное т'йло накаливается и, наконедъ, 
плавится. Это явлеше делается особенно красивыми и 
постоянными при употребленш отрнцательнаго актив
наго электрода.

Величина электродвижущей силы, необходимой для 
паступлешя перваго фазиса светового явления, зависни, 
отъ свойства электролита и, главными образом!,, отъ 
его удельнаго сонротивлешя, такт, что этотъ фазист, 
можетъ наступить иногда при разности потенщаловъ въ 
10 вольтъ, а иногда только при не.сколькихъ сотняхъ 
вольтъ. Электродъ, какъ кажется, имЬетъ в.няше только 
на форму лвлегпя и вт, особенности на его размеры.

Сила тока, которая съ возвышешемъ электродвижу
щей силы становится постояннее, увеличивается по за
кону, который Лагранжи не могъ точно установить и 
который зависит!, отъ размеров!, столба жидкости и 
отъ его сонротивлешя. При употребленш положитель- 
наго активнаго электрода сила тока больше, чемъ при 
употребленш отрнцательнаго электрода.

Вышеописанныя явлешя получались при употребле- 
niir переменных! токовъ; характеристичная особенность 
этихъ явлешй состоять въ ненормально значительном! 
сопротивлешн светящихся газовыхъ оболочекъ, состоя
щих! у отрнцательнаго электрода изъ водорода и па- 
ровъ жидкости и, кроме того, изъ частицт, металла элек
тролита и электрода. То же самое происходить также и 
при употребленш положнтельнаго активнаго электрода, 
съ тою только разницей, что въ последнем! случае кисло
род! составляет! главную составную часть оболочки.

Приведем! еще несколько интересных! дапныхъ, 
нолученпыхъ при изеледованш этого явлешя Рихар- 
цомъ, Фромме, Кохомъ и Бюльнеромъ. •

Оказывается, что оно образуется скорее и бываетъ 
продолжительнее, если электродъ и электролита имеют! 
высокую температуру. Если покрыть часть погружен- 
паго въ жидкость электрода изолирующей оболочкой,
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то въ такомъ случае на этомъ мксте не произойдете 
никакого явлены, изъ чего следуете, что нагрквашя 
электрода можно локализировать но своему усмотрены).

Хотя сила тока, которую можно достигнуть этшп, 
способом!,, оказывается безграничною, тймъ не ненке 
мощность источника для нолучешя необходнмаго тока 
нмкетъ свои пределы. При некоторых!, условыхъ, это 
нагркваше сопровождается не только электролитиче
скими процессами, но и химическими реакндями, кото
рым при сильной степени нагрквашя могутъ обнару
житься съ особенной энерйей.

Примкромъ особенно скораго нагрквашя можетъ слу
жить сталь, которой наружная поверхность пластинки 
быстро накаливается, тогда какъ внутри пластинки не 
успеваете произойти никакнхъ перомкнъ температуры. 
Если, когда нластинка накаливается, снаружи прервать 
токъ, то пластинка придетъ въ непосредственное гсо- 
прикосновен1е съ холодною жидкостью, всл Ь д с т е  чего 
она закалится на поверхности.

Толщина закалепнаго слоя завиептъ отъ силы тока 
и отъ продолжительности его пропускашя, причемъ 
можпо достигнуть различной степепи накаливашя на 

| одной и той же полрскТ.. Юл in Иееръ (Nelier) въ стать!;, 
помещенной въ „The Electrical World11, объясняетъ про- 
исхожден1е вышеозначенныхъ явлешй электрическимъ 
разридомъ, причемъ, въ подтверждеше своего заключе- 
uiii, ссылается на то, что у него это л влете получилось, 
но только исключительно ири условш погружешя актив- 
ваго электрода въ жидкость во время замыкашя ц1лш 
тока. Съ этими мнкшемъ нельзя согласиться, такт, какъ 
явлеше можетъ произойти и безъ замыкан1я ц'Ьпн въ 
момента погружешя электрода, но тогда электродвижу
щая сила должна быть больше, чТ.мъ въ иервомъ случа В.

Если взбалтывать жидкость, то образоваше оболочки 
нарушается; то же будете и въ томъ случай, если про
пускать черезъ оболочку струю той жидкости, въ которую 
погружена пластинка. При небольшой скорости этихъ 
движений они не будутъ иметь особепнаго зиачен1я, но 
при большой скорости, оболочка разрывается и для того, 
чтобы вызвать явлеше, нужно употребить большую элек
тродвижущую силу.

При изменены температуры ваинъ замечено, что съ 
возвышешемъ температуры сила тока уменьшается, сле
довательно, coiipoTiiB.icuie оболочки увеличивается,— въ 
противоположность сонротивлешю ваниы. Это происхо
дить отъ того, что въ холодной вашгЬ охлаждены обо
лочки н сгущеше находящихся въ пей наровъ сильнее, 
такъ что толщина оболочки незначительна, между ткмъ, 
какъ въ горячей iiainrfi, оболочка будете толще. Ири 
нагр'кванш ванны до 100°, явлен io это сопровождается 
кипячешемъ жидкости, причемъ оболочка делается не
постоянною в с л ё д с т е  разрушешя ея выделяющимися 
парами.

При употреблены! различных!, жидкостей замечается 
также и известное разлшне въ фазисахъ явлен in, такъ, 
нацрнмкръ, водная ванна, одннаковыхъ размЬровъ съ 
хорошо проводящей ванной нзъ глицерина п иоташа, 
требуетъ незначительной электродвижущей силы и не
большой силы тока, но въ ней явлеше оказывается ме- 
н1е иоетояшшмъ, чемъ въ глицернново - поташной 
ваипЬ. (Elektroteclmiker).

О Б 3 О Р Ъ.
Г и е т е р е з и з ъ  ж е л 'Ь з а  й  с т а л и  в о  в р а 

щ аю щ ем с я  м а г н и т н о м ъ  полгЬ. — Изъ молеку
лярной Teopin магнетизма нроф. Юинга следуете, что 
при большихъ величинахъ нндукщн гнстс])езисъ во 
вращающемся магнитномъ полк до.тженъ уменьшаться 
или, по крайней икр!, не превосходить некоторой ко
нечной величины. Недавно произведенные Бэйли опыты 
вполик это подтвердили. Ботъ нхъ сущность.

Вращешемъ электромагнита возбуждалось вращаю
щееся магнитное поле. Помещенная въ полк железная 
арматура электромагнита, велёдспйе гистерезиса желе

за, обнаруживала стрсмлеше следовать за последним!., 
чему противудкнетвовала прикрепленная къ ней спираль
ная пружина. Ткмъ не мойке, некоторое емкщеше арма
туры происходило; величина его измерялась по зеркаль
ному способу.

Полученный такнмъ путемъ крнвыя гистерезиса сна
чала поднимаются плавно и медленно, заткмъ быстркс 
и быстрке, довольно скоро даютъ maximum, а заткмъ 
сразу быстро опускаются къ оси абсциссъ. И мягкое 
желёзо, и закаленная сталь даютъ одни и тк же резуль
таты, если не считать нкноторыхъ мелкихъ различий 
велкдетше неодинаковой магшггной ироницаемости же
леза и стали.

Такой вндъ крнвыхъ гистерезиса вполне соответ
ствуете Teopin нроф. Юинга, которая предполагаете, 
что въ сильномъ вращающемся магнитномъ полк век 
частицы парамагиитнаго ткла (элементарные магниты, 
другими словами) располагаются правильными рядами 
вдоль еиловыхъ лннш, отчего гистерезисъ не можете 
достигать большихъ числеиннхъ зиачешй.

(L’Eclairage Electrique.)

В л1ян 1е  н и з к и х ъ  т е м п е р а т у р ъ  н а  с и л у  
п р и т я ж е н 1я  п о е т о я н н ы х ъ  и с к у с с т в е н  - 
н ы х ъ  м а г н и т о в ъ .  — Г. Никтэ производил!, опыты 
съ ыагнитомъ вксомъ въ 493,5 гр., составленным!, нзъ 
трехъ частей въ форме подковы. После намагничнвашл 
его заставили поддерживать нагружепиую арматуру въ 
течев1е двухъ лёте; вксъ ея быль доведеиъ до 4275 гр. 
После этого опт, былъ оставлен!, безъ арматуры въ те
чете одиннадцати лкта и могъ поддерживать только 
3226 гр.

Магнить погрузили въ небольшую охлаждающую ван
ну, наполненную чистымъ спнртомъ; опт, быль постав
лен!, вертикально, полюсами кверху, и закркиленъ ку
сочками дерева.

Спирта, въ которомъ находился магнить, соприка
сался съ стеклянпой пластинкой въ 3 мм. толщины, рас
положенной горизонтально на нолюсахъ; два термометра 
показывали температуру, которая поддерживалась по
стоянной помощью мЬшалкп. Арматура магнита нахо
дилась въ сонрикоеновеши съ верхнею поверхностью 
стеклянной пластинки и прикреплялась къ чашке чув
ствительных!, весовъ. Она могла подниматься только 
на ]/s мм., далкс она задерживалась двумя остриями и 
замыкала электрнчесшй токъ черезъ гальванометр!,.

Следующая таблица даете средшя зиачешя изъ че
тырехъ eepiil онытовъ, отклоиешя въ которыхъ всегда 
оставались менке V50 гр.

Сила панряжешя Температура Сила иапряжешл 
магнита. магнита. магнита.

Температура
магнита.
-I 30° . 
+  25 . 
+  20 . 
-| 15 . 
-|- 10 .
-i- & • 

О .
— 5 .
— 10 .
— 15 .
—  20 .

— 25
— 30 .
— 35 .

. 57,31 гр. 

.57,87 „ 
58,48 „ 

.59,10 „ 

.59,81 „
■ 60,36 „
. 61,04 „
. 61,80 „ 
.62,42 „ 
.63,12 „
. 63,93 „
■ 64,60 .,
. 65,35 „
. 66,09 „

—  40°  .

—  45 .

—  50 .

—  55 .

—  60 .

—  65 .

—  70 .

—  75 .

—  80 .

—  85 .

—  90 .

—  95 .  

-1 0 0  . 
—105 .

. 66,70 гр. 
• 67,41 „ 
.68,15 „ 
.68,91 „ 
.69,64 „
. 70,30 „ 
.71,12 „ 
.71,98 „
■ 72,70 „ 
.73,41 „ 
.74,18 „ 
.74,95 „ 
.75,80 „
. 76,64 „

(17 Electric ей, Л» 217.)

М а г н и т н ы  я  с в о й с т в а  м а г н и т н а г о  ж е л 'Ь з -  
н 'я к а  с р а в н и т е л ь н о  со  с т а л ь ю .— По нзелкдо- 
вашлмъ Абта оказалось, что неболыше бруски маг- 
нптнаго железняка могутъ быть намагничены гораздо 
енльнке, чкмъ бруски закаленной стали ткхъ же раз- 
мкровъ, н что они сохраняйте спой магнегизмъ очень 
долго, теряя его съ такою же медленностью, какъ и 
закаленная сталь. Намагничивать магнитный желкзпякъ 
приходится сильными токами, такъ какъ опт. достигаете
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насыщешя въ болЬе снльныхъ магнитных'!, иоллхъ, 
ч'Ьмъ сталь. Задержнвательиая сила у иапштнаго же
лезняка меньше, чЬмъ у стали. Выводы эти верны лишь 
для исбольшихъ брусковъ, — больное бруски магппт- 
наго железняка и насыщаются быстрЬе стальншхъ и 
намагничиваются нри этомъ пред’1да,иомъ памагничп- 
Banin не такъ сильно. Что же касается До небольших';, 
брусковъ, то они обладают!, наибольшими предельными 
удельными ыагиетизмомъ нзъ Bcf,X’b известных’], магннт- 
иыхъ Т'Ьлъ. (Wied. Ami., Л!' 8.)

Э лектродвиж ущ ая сила н ам агн и ч еш я.—
Уже давно различные ученые признавали за несомнен
ный факта, то, что два различно намагниченные элек
трода нзъ одного металла, опущенные въ химически 
действующую на ннхъ жидкость, даютъ некоторую элек
тродвижущую силу. Но далее нхъ теоретичесше выводы 
значительно расходились: одни утверждали, что сильнее 
намагниченный электрода, долженъ быть электроноло- 
жителышмъ ио отношенью къ другому, a друые стояли 
за нротнвуположное Mnenie.

Въ первый разъ точныя изсл'Ьдовашя были произ
ведены въ физической лабораторш Сорбонны г. Д. Гурму- 
ческу (D. Ilurmuzescu) въ течете нрошлаго 1894 года.

Съ этой целью г. Гурмуческу бралъ две тонкихъ 
(около 1 мм. въ д1аметр’Ь) проволочки, покрытыхъ слоемъ 
стекла, и онускалъ нхъ въ вертикальный части U образ
ной трубки. Трубка наполнялась очень слабымъ раство- 
ромъ или уксусной, или щавелевой кислоты.

Одна нзъ вертикальных!, ветвей этой трубки, съ 
электродояъ, помещалась между сближенными полюсами 
сильпаго электромагпнта. Измёрсше электродвижущей 
силы производилось нри помощи весьма чувствитель- 
наго каниллярнаго электрометра, а напряженность маг
нитна го поля нри посредстве бал.шстичоскаго гальвано
метра; напряженность иамашичешя вычислялась но фор-

1 -|- 2т.к
Крнвыя, получеиныя г. Гурмуческу, довольно заметно 

нодходлтъ къ виду кривой, определяемой равенством'!,
I

23
I2
'к

которая въ свою очередь есть ие что иное, какъ упро
щенное ньгражеше электродвижущей силы намагниче
шя, выведенное внолиЬ теоретнческимъ нутемъ. !{де.сь 
1с есть средняя магнитная восщнимчивость электрода, 
1 — его электрохимически! эквнвалентъ н 3 — его атом
ный B'liC’b.

Д. Гурмуческу нронзводнлъ свои нзел-Ьдоватя съ ник- 
келемъ, железомъ и висмутомъ. Для висмута оказалось, 
что намагниченный электродъ былъ электроотрицатель
ными но отношение къ ненамагннченному н электро
движущая сила элемента ие превосходила одной десяти
тысячной вольта.

Для ннккеля намагннчешшй электродъ являлся элек- 
троноложптельпымъ, а электродвижущая сила намагни
чешя не превосходила одной тысячной вольта. При 
опытахъ съ жел’Ьзомъ г. Гурмуческу сначала получали 
противоречат,ie другъ другу результаты. Но нотомт, 
онъ нашелъ, что нужно принимать во вннмяше и намаг- 
ничеше раствора железной соли, выделяющейся нри хи- 
мическихъ реакцгяхъ внутри элемента. Благодаря по
следнему, кривая электродвижущей силы намагничешя 
желёза имЬла, въ опытахъ Гурмуческу, точку перегиба, 
чего, но теоретически мъ выводамъ, не должно быть и 
чего онъ не наблюдали въ опытахъ съ никкелемъ н вис
мутомъ.

(L’Kclairage Klectriquc, Дз 5.)

Н о в е й ш а я  и з с л ’Ь д о в а ш я  н а д ъ  с в Ь ч е -  
ш е м ъ  в ъ  Г е й е л е р о в ы х ъ  т р у б к а х ъ .  — Весь
ма интересный явлешя, наблюдаемыя въ Гейелеровыхъ 
трубкахъ при проиусканш черозъ ннхъ неремЬннаго 
тока, были и долго еще будутъ предметомъ изеледова- 
шл многихъ ученыхъ старато н новаго свЬта.

Въ последнее время этнмъ вопросом'!, занимался 
г. Давидъ Саломоне!, (David Salomons), опубликовавши! 
результаты свопхъ очень интересныхъ изыскан1й въ из- 
вестчяхъ лондонскаго королевскаго общества за теку- 
ш,iй годъ.

Въ свопхъ опытахъ, которыхъ онъ сделалъ бо.гЬе 
тысячи, г. Саломонсъ, унотреблялъ тоншя стеклянпыя 
трубки съ разрежоннымъ газомъ, упругость котораго 
нс превышала 0,5 миллиметра. Трубки эти им'Ьли раз
личные виутреише д1аметры; г. Саломонсъ заметил,, 
что светлыя полосы въ узкихъ трубкахъ возникают! 
гораздо легче и чаще, чемъ въ шнрокихъ. Равным! 
образомъ, въ узкихъ трубкахъ светлыя полосы нм'1;ютъ 
гораздо 6ол1;е р'Ьзкш очерташя, чемъ въ шнрокихъ. Кро
ме того, въ этихъ явлешяхъ, невидимому, нграетъ также 
некоторую роль вещество стекла трубки и ея толщина.

Д. Саломонсъ нронускадъ черезъ эти трубки сначала 
очень слабый синусоидальный токъ, прнчемъ въ труб
кахъ появлялись шнрошя светлыя полосы А,А,А, отдё- 
леиныя сравнительно узкими темными пространствами 
В,В,В (фиг. 7). Мало-но-малу усиливая переменный

Фнг. 7.

токъ, г. Саломонсъ наблюдалъ полное исчезновеше св!т- 
лыхъ нолосъ; нри дальнёйшемъ усиленiи тока, свРгя- 
тлшдлся полосы снова появлялись. Впрочемъ, г. Сало
монсъ нолагаетъ, что исчезповеше свётлыхъ нолосъ не 
более, какъ оптически! обмана,, и что на самомъ glut 
темныя пространства В,В,В постепенно до такой сте
пени съуживаются, что даютъ разграничите одной слабо 
свЬтящейся полосы отъ другой практически невозмож- 
нымъ. Во избежите нобочныхъ явленш, совершенно 
иногда маекпрующнхъ главные изеледуемые феномены, 
г. Саломонсъ совЬтуетъ въ подобпыхъ опытахъ упо- 
Т1)еблять сколь возможно слабые переменные токи, таше, 
чтобы, при незначительном’!, умеиыиен1и силы тока, свЬ- 
товыя явлешя въ Гейелеровыхъ трубкахъ исчезали.

(L’ficlairage dfilectricpue, Д» 7.)

Л р и м Ь н е ш е  б о л о м е т р а  к ъ  и зм Ь р е ш ю  
Ф о т о м е т р и ч е с к и х ъ  э т а л о н о в ъ .  — Обыкновен
ные фотометры не даютъ возможности узнать, подвер
гается ли сила света испытуемаго свЬтового источника 
быстрыми колебашямъ или шЬть; и, если да, то позво
ляюсь лишь определить среднюю силу свЬта источника 
за определений промежутокъ времени.

Наиротивъ, болометричесшй аппарата, очень чувстви
телен’!, къ такнмъ иолебан1ямъ силы света, даже весьма 
быстрыми; а потому еще несколько лети тому пазадъ 
Люммель (Lummel) и Курлбаумъ (Kurlbauni) применили 
болометрическая методъ къ изелёдовашю постоянства 
существующнхъ фотометрическихъ эталоиовь. Въ по
следнее время этими же воиросомъ занимались гг. Шарит. 
(Н. Sharp) и Тёриболлъ (W. It. Turnbull), прнчемъ ихъ 
ближайшею ц-бльв) было наиболее точиое измерсше 
употребптельн’Ьйшихъ въ наук!; фотометрическихъ эта- 
лоиовъ.

Болометра, этихъ экспе- 
римеитаторовъ состояли въ 
сл'Ьдующемъ: (фнг. 8) четыре 
очень тонкпхъ железныхъ 
полоски s, s, s' и s' (0 см. 
въ длину, 1,5 мм. въ ширину 
н 0,025 мм. въ толщину) 
укреплялись въ легкой де
ревянной рамЬ FF. Концы 
полосокъ привинчивались 
при этомъ къ легкими мед
ными полосками Ъ,Ь,Ъ, снаб
женными проводами. Поло
ска, подвергавшаяся лучеиспускание испытуемаго источ
ника, покрывалась съ обенхъ сторонъ тонкими слоемъ 
еажн.
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ДвЬ пары нолосокъ s, s и s', s’ образовали собою ди’1; 
йгвп мостика. Комиепснрующее соиротивлеше пред
ставляла серебряная проволока tv (фиг. 9), помещав

шаяся въ деревяпномъ ящике ВВ. Скользяшдй коптактъ 
Сбылъ прикренленъ къ деревянной гайке А, которая 
нона передвигаться вдоль линеекъ F  и F  при посред- 
cibIi мелко нарезаннаго винта Е.

Весьма чувствительный гальванометры, употребляв
шим упомянутыми экспериментаторами, давалъ воз- 
южность наблюдать изменеше температуры болометрп- 
кской полоски на 0°,00066 С., что соответствовало силе 
тока въ 68.10—11 ампера.

Самыя измерешя производились следующим!, обра- 
зомъ (фиг. 10): болометръ В, комненсащонное сонротив-

leuie В' и батарея помещались въ каменную комнату, 
яе имевшую никакого сообщения съ наружными возду
хом!. Болометръ В нриннмалъ све.тъ отъ источника С, 
иаходившагося въ другой комнате, и могъ быть отделен
ным! отъ него опускашемъ двойныхъ стенокъ S. Ком- 
вепсащонное соиротивлеше В1 было можно изменять, 
находясь въ другой комнате. Самыя паблюдешя, нако- 
недъ, производились только но ночамъ, когда въ лабо- 
раторш прекращались вся id н шумъ и движете. В. Тёри- 
бшъ п Шарпъ подвергли изеледовашю следующие фото- 
метрнчесше эталоны: апг.пйекая свеча, пемедкая свёча, 
лампа Гефнера, Карселева лампа и экранъ Мптвева.

Опыты показали, что все световые источники обладают:, 
заметными и довольно быстрыми колебашями силы спета 
но большей части строго нершднческаго характера.

Колебаше силы свЬта аишйской свЬчи достигало 
величины 46,5°/", немецкой свечи — 24°/о, лампы Геф
нера — 22,6°/о, Карселевои лампы — 18,2°'о. Внрочсмъ, по- 
следшя два числа относятся къ величине колебашй 
силы света при разныхъ высотахъ пламени. Па самомъ 
деле, при определенной (что практически вполне вы
полнимо) высоте пламени лампа Гефнера даетъ 2°/о, а 
Карселева ламна 0,8°/о для велнчннъ колебаний силы 
света.

Кроме того, гг. Шарит, н Тёриболлъ определили ве
личины силы света английской и немецкой свечъ и лампы 
Гефнера. Вотъ нхъ результаты:

немецкая свеча _  50,40 __ j goyg 
английская свеча 41,06 ’ “ ’
ламна Гефнера _ 3 8 ,6 6_о 9415
аиг.нйская свеча 41,06 ’ 1

что довольно близко совнадаетъ съ числовыми резуль
татами, полученными Вшлле.чъ: 1,13 и 0,98.

Такнмъ образомъ, нзеледовашя гг. Тёриболла и Шар
па неоспоримо доказали, что наиболее постоянным'!, 
нсточникомъ свЬта, изъ числа употребнтелыгЬйшнхъ 
фотометраческихъ эталоновъ, является ламна Карселя.

(L’Eelairage Electrique, № 5.)
И зсл'Ьдоватя Вильде надъ в л й я тем ъ  

температуры на намагничивание жел'Ьза 
и други хъ  магнитны хъ вещ еетвъ  и его 
магнитометръ для такихъ  изел'ЬдованИь—
Подобными пзедедовашями занимались уже очень мпо- 
rie ученые, но Вильде первый обратили, вннмате не на 
одни только нроявлешя рассматриваема™ в.пяшя, но и 
на его характеръ. На основашн свонхъ нзеледовашй 
онъ приходить къ следуют и мъ заключешямъ:

1) Намагннчнвате магнитныхъ вещеетвъ умень
шается съ новышешемъ температуры, какъ при ма- 
лыхъ, такъ и при болыннхъ намагничивающихт, енлахъ.

2) Кажущееся увели чете магнитной силы железа, 
сстественнаго магнита и ннккеля при iiarpesauiii весьма 
ничтожно н обусловливается уннчтожешемъ отъ теплоты 
поверхностнаго еоиротивлешя этихъ вещеетвъ намаг- 
ннчнвашю.

Что касается до поверхностнаго еоиротивлешя на- 
магппчивашю, то оно пропадаетъ: 1) отъ теплоты, 2) отъ 
дёйсгая болыннхъ намагннчнвающихъ сплъ и 3) отъ 
уменьшены массы вещества, на какую действует, маг
нитная сила. Вильде указывает'!,, между нрочнмъ, на 
близкую аналогш (или, тложстъ быть, даже действитель
ную снизь), какал существует!, между такнмъ сопротнв- 
лешемъ холоднаго желЬза и его способностью сопро
тивляться химическому действш (нанримеръ, иолнро- 
ваиная железная проволока, слегка окисленная нагре
ватель, делается совершенно нечувствительной къ дёй- 
ствш сильной азотной кислоты).

Для упомянутыхъ нзеледовашй Вильде скомбиниро
вали представленный на фиг. 11 магнитометръ. Надъ 
латуннымъ дпекомъ подвешена на двухъ ннтяхъ накру- 
ченнаго шелка магнитная стрелка, одннъ конец!, кото
рой толсто покрыть шелкомъ, чтобы ея мапштшшъ не 
ослабёвалъ отъ близости нагрГтаго нзеледуемаго веще
ства. Колсбашя стрелки тесно ограничиваются двумя 
шшшькамп. 11а кругломъ столике расположены па рав- 
ныхъ разетояшяхъ одннъ отъ другого три зажнмиыхъ 
винта, въ которыхъ закрепляются петли нзъ илатино- 
гой проволоки для поддержнвашя нзеледуемыхъ магнит
ныхъ вещеетвъ (можно наследовать такнмъ образомъ 
последовательно но несколько вещеетвъ).

Изследоваше производится такнмъ образомъ: Пово
рачивая днекъ около оси, отклоняютъ стрелку на 15—20° 
отъ магпнтиаго мсри;иана; приблнжаютъ къ стрелке 
магнитное вещество, пока не установится равновесие 
между ея магннтнзмомъ и горизонтальной составляющей 
земного мапштнзма. Затемъ магнитное вещество нагр'Ь- 
ваютъ при помощи небольшого газоваго пламени снизу;
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стрелка отходить отъ нагрЬтаго ыагнитнаго вещества 
и возвращается къ нему снова, когда отшшаютъ источ-

Фнг. 11.

ннкъ теплоты; пвлеше бы пасть обратное только при ко
бальте вслЬ дсте его огромиаго иоверхиоетнаго еонро- 
тнвлетя.

(The Elcctr. Review.)

П р и м ’Ъ н е ш е  э л е к т р и ч е с т в а  д л я  н а б л ю - 
д е ш я  н 'Ь к о т о р ы х ъ  м е т а л л у р г о х и м и ч е -  
с к и х ъ  р е а к ц ш .  — Гариье указываешь снособъ, 
пакт, изъ отдаленнаго места наблюдать за химиче
скими реакциями. Глиняная трубка была нанолиена 
хорошо сделанной смесью угля и окиси никкеля; оба 
конца ея были зат’Ьмъ заперты железными палками, 
которыя были вдвинуты возможно далеко въ трубку, 
и подвергали всю массу значительному давление. Концы 
налокь были включены съ электрическою цГ.нью, и 
трубку стали нагревать. Сначала тока не было (вольта
метр'!. ноказывалъ напряжете въ 50 в.); нотомъ напря
ж ете  упало, увеличилась сила тока, и, наконецъ, иасту- 
ннлъ моментъ, когда сопротивлсте трубки стало ни
чтожно, а сила тока достигла 50 амп. Нотомъ посте
пенно вся ц'Ьнь вернулась въ прежнее состоите.

Снособъ этотъ даетъ возможность изъ отдаленных!, 
месть следить н контролировать большое число самых!, 
разлнчныхъ хнмичсскихъ нроцессовъ.

(Elektrochem. Zcitschr., № 12.)

Н о в ы й  г а л ь в а н о м е т р ъ .  — Фирма „Richard 
frercs“ установила тинъ гальванометра, отвЬчающаго 
давно назревшей нот])сбпостн въ небольшом!,, перенос
ном!, и достаточно точиомъ прибор!; этого рода.

Основную часть прибора (фиг. 12 въ натур, величину) 
составляют!,: подковообразный магнить А, катушка В, 
расположенная между его полюсами, и стержень изъ

мягкаго жел-Ьза Е  внутри последней. Стерженскъ вра
щается вокругг, оси, проходящей черезъ его центра 
тяжести. Если пропустить черезъ катушку токъ, то on 
образуетъ магнитное ноле, которое, слагаясь съ направ

ляющим!, нолемъ иостояннаго магнита, вызовет!, отки
н ете стержня Е; по углу этого отклонетя можно судив 
о сил!; тока. Отклонение стержня обычнымъ приспособ- 
лешемъ передается стрФлкФ (какъ это видно на фигурД 
перемещающейся но циферблату. Одиако, приборы та
кого типа чрезвычайно быстро портятся вслФдсше того, 
что магнитный моментъ магнита сильно изменяется on 
толчковъ, сотрясешя и просто отъ д!; йетшл времени: 
благодаря чувствительности прибора эти ызмФневц 
быстро сказываются и даютъ ошибку въ 50—100'Vo. Вь 
предупреждете этого къ магниту приделана перекла
дина изъ мягкаго желФза М. благодаря этой пластшиЛ, 
образуется арматура, замыкающая магнить и, кап 
известно, предохраняющая напряж ете иоля отъ замГт- 
наго уменыпешя. Кроме того, эта пластинка ыожеп 
служить для нзмЬпешя чувствительности гальванометра, 
такт, какъ, приближая или удаляя ее, можно болФе или 
мснЬе шунтировать магнитную цЬиь магнита и, сл4до- 
нательно, въ большей или меньшей степени ослаблять 
направляющее поле.

Прнборъ можетъ, очевидно, служить амперметром! 
и вольтметром!,, въ зависимости отъ толщины прово
локи, образующей обмотку катушки; но онъ более при- 
годенъ для последней ц1!ли, въ особенности для неболь- 
шнхъ вольтъ, для нзсл’Ьдовашя элементов!, и аккуму
ляторов!,. Ош» изготовляется въ двухъ размЬрахъ, на 3 и 
на 5 вольт!,. Прнборь меньшаго размера нм'Ьетъ еопро- 
Tiiii.iciiie въ 100 омовъ, н можетъ, следовательно, служить 
для измерен in токов!, отъ О до 30 мнлли-амперъ (како
выми приходится пользоваться въ элсктрофизшлопи).

Кроме указанныхъ снендалышхъ преимуществ!, 
этотъ гальванометр!, удобенъ еще въ следующих!, отно- 
Hiciiiiixb: во иервыхъ, слабыя колебашя стрелки (anepio- 
днчность) д’клаютъ отсчетъ нсзатруднптельнымь,-во 
вгорыхъ, нрнборъ поляризован!,, т. е. отклонеше стрФлки 
въ одну или въ другую сторону завнеитъ отъ нанрав- 
лен in тока; нрнборъ можетъ поэтому служить для опре- 
д'Ьлешя полюсовъ батареи. (L’Electricien, Л» 145.)

Л а м п ы  д л я  п е р е м 'Ь н н ы х ъ  т о к о в ъ  с ъ  не- 
п р е р ы в н ы м ъ  р е г у л и р о в а н д е м ъ  — системы  
У т ц и н г е р а .— Въ дуговыхъ ла.мнахъ до енхъ поръ 
употребляющихся н иредлагаемыхъ изобретателями, 
регулированie разстоятя углей происходить перюди-
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иски; даже къ самыхъ совершенныхъ ламиахъ нронс- 
щитъ псрюдическое довольно заметное колебаше силы 
trfia.

Бъ лампе, предложенной Утцингеромъ, изготовляе- 
ко1 заводомъ Elektricitats - Akticngesellschaft, прежде 
Шуиертъ и К0, ре гул прокате совершается безостано- 
отно, вслкдств1е чего эти лампы должны давать очень 
ровный СВ'Ьтъ.

Лампа Утдннгера предназначается для перемкнныхъ 
юковъ. Приниипъ ея заключается въ слкдующемъ.

Передъ электромагнитом!, а съ сердечникомъ, со- 
ставзеннымъ изъ проволокъ н снабженнымъ полюсными 
цшдаткомъ Ь (фиг. 13), можетъ вращаться м'Ьдпый кру- 
шъ с, на оси котораго заклиненъ блокъ.

и, въсвою очередь,поддерживаемые столбиками i  Планки 
соединены между собою железными массивными приз

мами служащими полюсными придатками для элек- 
тромагнитовъ «, и намагничиваемыми черезъ luianie

Фиг. 13.

На блокъ наматывается или сматывается съ него 
нуръ, поддержпваюшдй оираву верхняго угля. Катушка 
аепромагнита, включена, ноложимъ, последовательно, 
(ютя подобный лампы могутт, строиться и какъ шунто- 
ни и какъ дифференщалъныя). Перюдичесшя неремкн- 
ше токи, проходянде но катушке, намагничиваютъ 
(ердечникъ раньше, чкмъ полюсный придатокъ Ь и бо- 
jte удаленный части последняго позже, чкмъ ближай- 
ш. Такимъ образомъ, въ сердечнике и придатке Ь 
шлются последовательный магнитныя волны, возбуж- 
щшця въ мкдномъ кружке с вихреобразные токи. 
Вследств1е этого является моментъ вращешя соответ
ствующей силе тока въ обмотке электромагнита н. числу 
времкнъ полюсовъ въ секунду, стремящийся повернуть 
гёдвый кружокъ с, ноложимъ но паружной стрелке. 
Bi такомъ случае вксъ оправы верхняго угля дол- 
лсаъ поворачивать кружокъ но внутренней стрелке. 
Bi нормальныхъ услогняхт, век оправы и сила, повора- 
пвающая кружокъ с, должны находиться въ равновк- 
сш. Когда токъ не проходить но обмотке электромагнита, 
крхняя оправа опускается, и угли нрнходятъ въ сопри- 
lOCBOBOHie. При появленш тока кружокъ начинаетъ 
рщагься въ противоположную сторону и раздвигаетъ 
рш, пока электромагнитный моментъ, дкйствующш па 
iero, ие будетъ уравновкшент, моментомъ вкса оправы. 
Дальнейшее дкйств1е лампы понятно само собой.

На фиг. 14 и 15 изображенъ механизмъ лампы почти 
ш, какъ онъ выполняется на самомъ дклк: а п а два 
штромагннта, сердечники которыхъ Ъ и Ъ составлены 
и  тонкихъ желкзныхъ листовъ, раздкленныхъ бумагой; 
i, i  мкдныя планки, поддерживающая электромагниты,

с—ыкдный кружокъ, /’—роликъ; у—шнуръ, поддерживаю
щей оправы углей.

На фиг. 16 изображен!, общий видъ дифференциальной 
лампы Утцингера; обе оиравы—верхняя и нижняя под- 
вкшепы на одномъ шнурк, такъ что светящаяся точка 
не нзмкняетъ своего положешя во все время дкйств1я 
лампы.

Для достижешя компактности устройства елкдуетъ 
стараться вызвать разность фазъ токовт, въ обоихъ 
электромагннтахъ лампы, что достигается неодинако
востью формы и размкровъ полюсныхъ иридатковъ, 
какъ изображено на фиг. 17, и различным!, ихъ распо- 
ложешемъ относительно электромагнитов'!,.

Фиг. 18 представляетт, графически зависимость между 
величиной электромагннтнаго момента, дбйствующаго 
па кружокъ с, и разегояшемъ полюсныхъ иридатковъ 
отъ электромагннтовъ. Д1аграммы получены опытным!, 
пугемъ. Лишя А относится къ устройству, изображен
ному на фиг. 17, В—къ изображенному па фиг. 13, и елква 
на (фиг. 17. Въ первомъ случае ври разстояиш=0, моментъ 
действующей на с тоже нуль, такъ какъ век силовыя лиши 
въ такомъ случае проходятъ черезъ желкзо иолюснаго 
придатка; при увеличенш разстояшн, моментъ увеличи
вается до нккотораго предкла, а заткмъ опять умень-
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шается. Во второмт. случай (В) напбольппй моменгъ 
получается при разстояшп=0, а при увели чеши этого 
разстояшя уменьшается. Нужно заметить, что папвы-

Фпг. 16.
годнейшая -форма нолюсваго придатка такая, какъ 
изображено справа на фиг. 17 н на фиг. 14.

Выверка (плн урсгулпровка) лампы достигается изм1>- 
нешемъ разстояшя между электромагнитами п полюс

ными придатками, нередвшкешемъ однихъ электро- 
магннтовъ или электромагнитовъ вм-ЬстФ съ полюсным 
придатками вправо или влево относительно кружка», 
паконецъ, изменсшемъ нагрузки угледержателей.

(Elektrotechn. Zeit.schrift, № 9.)

А лю м иневы я проволоки в ъ  лампахъ 
накаливания. — Вернеръ Больтонъ демонстрировал 
въ берлинскомъ электрохимическомъ обществе выдкш- 
ныя имъ лампы накаливашя, въ которыхъ платиновш 
проволоки заменены алюмишсвыми. Последшя соедк- 
няются со стекломъ колтгачка лампы сл-Ьдующимъ остро
умными. сиособомъ (непосредственное впанвате невоз
можно, такъ какъ коэффищентъ расширешя у алюмн- 
ilia гораздо больше, чгЬмъ у стекла). Каждая алюшше- 
вая проволока вставляется плотно въ стеклянную трубку 
и нагревается, пока последняя не начнетъ плавим 
около нея. По остываши стекло трескается. Эти про
волоки со стеклянпой оболочкой впаяваются въ тм- 
стую пробку колпачка лампы; на фнг. 19 изображевк 
проволоки, ихъ оболочка и ткло стеклянной пробки-

> , ' ' JjdWMUKUL
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Фнг. 19.

Для нрпдашя мФсту соединешя алюмишя со стеклом 
воздухоненроницаемостп, Больтонъ прпбегаетъ къ сле
дующему способу: при выкачиваши воздуха изълаиш 
на наружный концы проволокъ канаюгъ кренкпмъ рас- 
творомъ хлористой ртути, который всасывается между 
проволоками и стекломъ и производить амальгамную- 
ваше первыхъ; при этомъ, алюмишй, какъ известно, 
быстро окисляется, покрываясь окисломъ въ виде йог 
наго порошка, закуноривающаго совершенно воздухоне
проницаемо соедпнеше проволокъ со стекломъ. Кода 
доступа, воздуха всд'Ьдсттае этого прекратится, остано
вится и окпслеше, а если воздухонепроницаемость на
рушится снова, то это исправляется само собой on 
д 'Ь й стя  воздуха на остающуюся алюмишевую амаи- 
гаму.

П р и м к н е т е  электрической печи къ по- 
лучен1ю угл ер оди сты хъ  алюмин1я и хрома 
и м еталлическаго хром а. — При нагреванш ш, 
электрической печи 15—20 грамовъ алюмишя въ стрт! 
водорода токонъ въ 300 амп. при 65 в. Муассанъ полу- 
чаетъ серую металлическую массу, которая обнаруи- 
ваетъ на изломе желтые кристаллы углеродпстаго а.ш- 
мшпя состава С3Л/4.

Это сосдииеше получено Муассаномъ также npi 
возстановлешп каолина углемъ и при сплавлены а* 
мшпя въ угольномъ тигле въ электрической печи; дл 
последысй онерацш пе требуются непомерно высоки 
температуры. При выщелачивапш образовавшейся мети- 
лической измельченной массы крепкой соляной кислотов, 
углеродистый алюмпшй удалось получить въ довош 
болыпихъ кристаллахъ, уд. в. 2,36, разлагаемыхъ ум 
при обыкновенной температуре воды но равенству: 

С3А74 +  12Н20  =  ЗСП4 +  2А/2 (ОЩ.
Углеродистый алюмпшй способенъ вступать въ и- 

мичесшя реакцш съ многими веществами.
Нагревая въ электрической печи (токъ 350 амп. к1 

70 в.) порошкообразный хромъ съ углемъ, Муассаи 
нолучнлъ углеродистое соединеше хрома состава СД 
уд. в. 5,62. Углеродистый хромъ кристаллизуется и 
листочкахъ, растворнмыхъ только въ слабой соляво! 
кислоте. Особепно нужно отметить твердость этап 
соединешя: оно легко чертить кварцъ и товазъ. Обр»-
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им при этомт. ц другое углеродистое т 1;ло, а имеппо 
Щ кристаллизующееся вт> длиииыхъ золотистыхъ 
паи, уд. в. 6,75.
Отсюда лучше всего добыть металлически-} хромъ 

дгрЬвагмемъ углеродестаго хрома съ известью: полу- 
wen кубы и октаэдры хрома, заключающаго всего 
1р-1,9°/о углерода. 15ыдЬленашй затЬмч, химически 
■стай хромъ цредставляетт, нзъ себя блестящий, хорошо 
МнрующШся металла,, уд. в. (при 20°) 6,92. Онъ не 
швится въ гремуче мт, газе, но легко расправляется въ 
«прической печи. Металла, вполне ностояпенъ па 
«Пух}: и съ трудома, поддается д-Ьйствт химнческихъ 
(еактивовъ. (Elektrochem. Zeitschr., № 9.)

Сигнализация н а  э л е к т р и ч е с к и х ъ  ж е -  
йзныхъ д о р о г а х ъ . — 11а, г. Денвере, въ штат!)

Колорадо, бблыпал часть электрнческихт, желкгшыхъ до
рога, выстроена ва, однна, путь, съ раза,Уздами въ irl;ко
роль разстолшн однна, огъ другого. Чтобы избежать 
столкиовешя вагоном,, инженера, Маттьюса, (Matthews) 
устроила, особую сигналнзацтнную систему. Сущность 
ея въ следующем!,.

Чтобы дать сигналь съ разъезда Л (фиг. 20). па 
разаЛ-.зда, 15, кондуктора, нередвнгаета, рычага, Б па кла
вишу О, ч’1;мъ замыкаета, такую цепь: воздушный про
вода,, сопротпвлеше It, представляемое пятью лампами, 
помещенными ва, закрыгомъ ящике, коммутатора, L, 
лшпя и катушка 3, ва раза,Inixt, Б н земля. Электромаг
нита, Е' притягиваетъ арматуру, нследстше чего въ си- 
гнальпихъ лампаха, раза.Ьзда 15" появляется света,. Све,- 
чеше лампа, продолжается до т 1;ха, нора,, пока кондук
тора, нрпшедшаго ва, Б вагона не иовернетъ коммута-

1м!шикнк) UOMnkL

Pi L1 на клавишу N'. Всле,дств1е этого въ катушке 4 
удится токъ, который разомкнетт, нашу цепь н темъ 
|Мыиъ затушить снгнальныя лампы. Точно также надо 

[Ютулать, чтобы дать сигпала, нзъ стапцш В на стан- 
D Л.
Такимъ образомъ, если пассажиры, прнбт,аванс на 

уийдъ В, увидятъ сигналъ, то этнмъ ихт, пзвещаютъ, 
но путь занять другими, вагопомъ и что они должны 
дождаться его прибытия.

Такое ирпспособлеше функщонируетъ уже больше 
юр, совершенно устраняя возможность етолкновепш и 
втастрофъ. Подробное onucaHie читатели нандутт, въ 
иерпкаискомъ журнале „The Street Railway Journal" 
я текундй годъ. (L’Eclairage filcctrique, № 4,)

Диффуздя еахарнаго сока при помощи 
злектричеетва. — Г. Дэ (Daix), де,лав1шй сооб- 
№  оба, этомъ на съезде сахарозаводчиковъ въ Лилле, 
шеавъ различные опыты въ этомъ нанравлепш ука- 
ягь, что совместное применете электролиза и осмоза 
tioplie всего прпведета. къ цели и въ подтверждеше 
привела, следующ1е опыты. Рядъ изъ 12—14 сосудовт, 
разделена, перепонками на три отде.лешя. Замечательно, 
но сахарный сокъ и вода циркулируютъ нрн этомъ въ 
|ротпвоположныхъ направлеапяхъ, т. е. сока, собирается 
у шожительнаго, вода у отрицательнаго электрода. 
На положителъномъ электроде сахара, собирается въ 

белой массы, въ очень чистомъ состояние 
Неполное очнщен1е еахарнаго сока производится по 

способу Шолльмейера, Бэма и Даммейера. Нагретый 
10 60° сахарный сока, наливается въ два сосуда въ 
15 гектолитровт, вместимостью; въ пнхъ находятся элек- 
ЧВДЫ изъ евпнца, алюмин1я или цинка, съ общею по
лностью въ 12—14 м2. При токе ва, 5—8 в. п 40—50 ам. 
пуюцесст, длится всего 8—10 минуть. Затема, сока, очп- 
щаютъ прибавлен1емъ 0,5% известковаго молока. По 
мовамъ Дэ, при этомъ энергш въ одну лошадиную 
tuy достаточно для обработки 200,000 кплограммовъ

свекловицы. При этомъ способе обработка ттдетъ гораздо 
скорйс, требуется меньше нзвеегковаго молока и полу
чается экоиом1я четырнадцати килогр. животпаго угля 
на 1 тонну свекловицы.

(Elektrochem. Zeitschr., № 8.)

Н о в а я  г и д р о э л е к т р и ч е с к а я  б а т а р е я ,—До
сиха, пора, много лица, занято вопросома, применимости 
гпдроэлектрнческиха, элементовъ къ обыденной жизни 
н, главпымт, образомт,, надт, удешевлешема, нхъ содер
жала. Недавно въ этой области посчастливилось г. Саи- 
тарелло Этторэ, устроившему такую батарею.

Деревянный просмоленный герметрически закрытый 
ящнкъ, въ форм!; параллелипннеда, iimIictt, въ крышке, 
20 неболыпиха, круглыха, отверстШ (фиг. 21), ва, кото- 
рыхъ укре.нлепы при помощи нараффнна 20 нолыха. 
уголышха, цнлиндровъ; они тщательно изолированы 
другъ отт, друга.

Въ дне ящика имеется стекляппая трубка съ кра- 
помт>, чрезъ которую въ батарею доставляется аммоп1а-
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кальпый растворъ, предварительно профильтрованный 
сквозь уголь.

Внутрь угольныхъ цилиндровт. вставляются тошпе 
полые цилиндрики изъ амальгампрованнаго цинка. 
Ст'Ьнки цинковыхъ цнлипдрнковъ снабжены мелкими 
отверсиямн, а внутренняя полость цнлнндрпковъ запол
нена мелкими кусочками амальгампрованнаго же цинка. 
Жидкость, употребляемая изобретателем!,, есть почти 
насыщенный водный растворъ хлорнстаго аммотпя, де
поляризатором!, является свободный хлоръ, получаю
щийся при падем in капель соляной кислоты (К) въ 
обыкновенную продажную хлористую известь (II). Избы- 
токъ свободнаго хлора ноступаетъ изъ батареи вт. со- 
судъ М съ обыкновенпымъ известковыми молокомъ 
(см. фиг. 22).

Выступающее изъ батареи копцы угольныхъ цилпн- 
дровъ тщательно покрываются металлическими слоемъ 
и въ такомъ вид!; служат, вт, качеств!, клеммъ для про- 
водовъ.

Особый коммутатора,, изобретенный г. Томазинн Фран
ческо, позволяет!, быстро менять комбннацш этой двад- 
цатппарной батареи (фиг. 23).

Батарея средипхъ разм1;ровъ, въ 20 элементовъ обла- 
даетъ полной электродвижущей силой, равной 50 вольтъ, 
таки что можетъ служить для ннтатя н!,сколькихъ 
ламночекъ накаливашя.

Батарея г. Этторэ не поля])изуется, можетъ служить 
для неболыннхъ устройств!, электрическаго осв!>щешл, 
для заряжаи1я аккумуляторовъ, для при веден in въ дви
ж ете небольших!, электромоторов!,, для неболыпихъ 
самодвижущихся экипажей и электрнческихъ лодокъ. 
Кром Ь того, она очень пригодна для телеграфной службы, 
а крайняя дешевизна ея содержашя, къ тому же, только 
будетъ способствовать ея бол!,е и более широкому рас
пространены). (L’ficlairage Klectrique, Ai: 5-)

Э лектролитическое оп р едел ен ie галои- 
довъ. — До сихъ поръ не было известно ни одного 
способа для достнжешя этого. Только въ недавнее время 
Фортману удалось произвести определешс галоидовъ 
такими образомъ, что выделявшийся галопдъ, соединясь 
съ серебряпой жестью, изъ которой былъ составленъ 
анодъ, образовал!, съ ними соединеше; разложеше не
обходимо производить въ щелочномъ раствор!,, иначе 
выделяющееся галоидное серебро отпадаетъ отъ анода 
на дно ванны. Количественное определеше юда произ
водится такъ:

Къ раствору юдистаго кал in прибавляется 1г1;сшш 
граммовъ сейгнетовой соли, и 10—20°/о Ю-продентнаи 
раствора Фдкаго натра. Разложеше производится и 
въ платиновой чашке (катодт,—чашка, анодъ—круги1 
(5 см. д1аметръ) серебряная пластинка) или въ об» 
новенпой кристаллизащопной чашке (катодт,—плат̂ 
новый, анодъ — какъ, и раньше). Достаточно одни 
аккумулятора (въ 2 в.); во время опыта сила тод 
колеблется въ пределах!, отъ 0,03 до 0,07 амп. II» 
замыкапш тока сейчас!, же начинает, на анодъ I» 
делиться слой юдистаго серебра; если юда дол» 
выделиться бол!е 0,2 гр., рекомендуется нерем1ш 
серебряиыя пластинки аиодовъ. Для точнаго опред+ic 
шя уве.тнчешя въ вес! анодовъ, посл!,дше вынннапм 
нзъ ванны, обмываются водой и спиртомт, и остороп| 
высушиваются на газовой горелке, до темнокрасен 
кален in юдистаго серебра. Если иластника тонка, № 
грбваютъ до силавлешя Ад.}; охлаждеше должно щк- 
исходить въ экспкаторахъ между часовыми стек!» 
ками, поел! чего можно произвести взвегапваше. Пц 
анодФ изъ чистаго серебра прнвесъ прямо указывай 
иа количество бывгааго вт, раствор!, галоида.

Электрически! токт, нереноситъ небольшое колпчестм 
серебра съ анода на катодъ; поел! вынутая серебряно! 
пластинки нужно, поэтому, при помощи платинош 
анода пропускать токъ еще около часа и потомъ окре 
д!,лить приращеше въ в!,се катода съ предостороио 
стями, описанными выше для анода; прнвесъ каю» 
вместе съ прнвесомъ анода отвечаете совершенно тот» 
количеству соедшшвшагося съ серебромъ галоида.

Испробованы были въ качеств!, анодовъ также № 
тиновыя посеребренный пластинки; но предпочтен 
следуетъ отдать всетаки пластинкамъ чистаго серебра.- 
До темиокрасиаго калешя пластинку надо нагр'кщ 
для разложешя образующагося при электролит! кп» 
роднаго соединсшя серебра. Точность электролите 
скаго способа довольно значительна, какъ видно в 
следующей таблицы:

i
Взято KJ I получилось юда.

0,2918 gr. 0,2233 gr. 76,52 °.о
0,2992 „ 0,2286 „ 76,4037°
0,2222 „ 0,1697 „ 76,3727»
0,1780 „ 0,1358 „ 76,292"'»
0,2445 „ 0,1870 „ 76,482%

по Teopin для KJ надо 76,427°/° юда.
При определенш юда все равно, въ вид! канон 

соединены оиъ находится, необходимо только всегда 
прибавлять виннокислыхъ солей, чтобы все щпстк 
серебро собиралось на анодъ; иначе въ нрнсутстга 
щелочи жидкость мутится отъ паДающаго съ анода 
юдистаго серебра.

1одистое серебро на серебряной плаетшш! мои 
возстановить до серебра, применяя ее въ качеств 
катода при электролизацш раствора niamrcTaro калда.-| 
Этотт, сиособъ онредклетя галоидовъ приложим! п 
брому и хлору, можетъ быть удастся приложить его i 
къ определенш галоидовъ въ органическихъ сое.» 
и1яхъ. (Elektrochem. Zeitschr., № 8.)

Б И Б Л  Ю Г Р А Ф Ш .
K on stru etion en  f  От den praetlschen Elet 

tro teeh n ik er  nach ausgefiirten Maschinen, Apparateg 
Vorriclitungen, etc. Ein Hilfsmittel zum Eiitwerfen, sore 
fur den Unterricht. Yon Prof. Wilh. Biscan. Leipzig.

К онструктивны е ч ертеж и для электро 
техниковъ-практиковъ  по выполненным! манг
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нам, аппаратам!., приспособлешямт, н upon IIoco6ie 
jffl черчсшя, конструнровашя и обучешя. Проф. Вилы. 
Еиетпъ. Лейпцигъ.

Это издаше представляете, рядъ таблидъ съ рпсун- 
намы п чертежами, къ которымъ присоединен!, объяс
нительный текстъ. Задачи у автора очень широки: его 
трудъ, какъ говорится въ нредисловш, должеиъ служить 
настольной книгой для заводчиков!., конструкторов!,, 
учащихся.

ПересмотрЬвъ Konstructionen проф. Biscan’a, мы на
ши, однако, что его noco6ie бедно по содержанш и 
что чертежи мало подробны, схематичны и потому врядъ 
га могутъ пригодиться для целей, который нмф.лъ въ 
виду авторъ. Въ „отделе" дпнамомашинъ, нанримеръ, 
помещены картинка н три общихт, вида машины Кре- 
венецкаго и больше ничего; подобное находимъ и далее. 
Ci внешней стороны изданie нмЬетт, очень опрятный
ВИДЬ.

Научное обозр’Ь т е .  — Еженедельный научный 
журналт, (Отделы: математика, астропочпя, физика, хп- 
ш, геолопя, минералопя, ботаника, зоолопя, антропо- 
юпя, география, этнограф1я, лингвистика, техполопя и 
агроновпя), 52 №№, 1679 стр. и 6 кн. приложешй, I годъ 
издан1я, Снб., 1 8 9 4 .  Цена 7 р.

Журналт, этотъ представляет!, собой чуть ли пе пер
вую въ Poccin попытку еженсдплънаю научнаго издан in 
н попытку, очень удачную. За первый годъ своего су- 
ществовашя онъ далъ читателямъ громадное количество 
ютерьяла но всемъ отраслямъ зн а т я  (главным!, обра- 
зомъ, естествознашя) въ фюрме, большею частью, вполне 
доступной, но те,мъ не менее строго научной и отнн)дь 
не въ такъ называемомъ „популярном!," изложенш. Изъ 
ушанныхъ въ заголовке журнала „отделов!,“ видно, 
насколько разнообразны науки, за успехами которых!, 
онъ собирался следить, иовГ.Пппя учешя, гипотезы и 
фактичестя данныя которых!, онъ собирался разсмат- 
рнвать п сообщать читателямъ, но действительное со- 
держан!е журнала за 1894 годъ еще шире, — кроме вы- 
шеупомянутыхъ наукъ, есть еще статьи по механике, 
метеорологш, физической географш, палеонтолопи, 6io- 
югш, физшлогш, медицине, зоонснхологш, соцтлогш, 
психологш, эстетике, теорш нознашя, ncTopin культуры, 
научной философии.. Наиболее полно представлено въ 
„Научномъ 06o3pf,nin“ естествовкдеше въ более т4с- 
номъ смысле слова: около 30, иногда довольно боль- 
нгахъ, статей посвящено жгучимъ современнымъ вонро- 
самъ 6io.iorin, фшзшлогш и т. д.; такъ, нанримЬръ, въ 
приложенiiix’i, номещенъ нереводъ сочинешя Дарвина 
,Инстинктъ“, статей Спенсера „Недостаточность еете- 
явеннаго подбора11, Вейссманна „Всемогущество есте- 
ственнаго подбора11 и ответа Спенсера Вейссманну, а 
въ тексте журнала живой обменъ мыслей по этому во
просу между проф. В. Шимкевичемъ и редакторомъ жур
нала М. Филипповымъ и рядъ другихъ статей, касаю
щихся того же волнующаго всёхъ естественниковъ основ
ного вопроса. Следующее место но обилш матерьяла 
занимаютъ математика и астроио.чпя, по которымъ, кроме 
ряда статей, какъ переводныхъ, такъ и оригинальныхъ, 
помещено более ЮОзадачъ; математике посвящено даже 
5Л№ особаго „Математнческаго Листка". Журналъ пе- 
чатаетъ также протоколы С.-Петербургскаго Математи- 
ческаго Общества и Нижегородскаго Кружка Любителей 
Астрономии Довольно много места отводить журналъ и 
нмш и физике,—нанримеръ, въ тексте имеется боль
шая статья „Новейппя воззрешя на строете органиче- 
схихъ веществъ (структурная xeopin и стсреохмпя)", 
составленная по лекидямъ проф. Майера, а въ нрило- 
жешяхъ статьи Герца „Электрическая сила" и Пастера 
„Винная кислота"; крои!; того, 10 — 15 более мелкихъ 
статей, между которыми отметимъ „Заметки по физике" 
В. Розенберга. Есть много интересныхъ статей по фи- 
юсофш, психолопи, антронолопи, соцюлогш (несколько 
статей В. Португалова, большая статья А. Богдановича 
„Пережитки у белорусовъ").

Какъ на некоторый недостатокъ журнала, можно 
указать на то, что онъ, давая много интересныхъ ста- 
«й, мало даетъ того, чего мы могли бы желать и ожи

дать отъ еженедплънаю издан in, а именно хроники на
учной жизни; намъ казалось бы, что распшреше отдела. 
„Научный новости" придало бы журналу болПе живой 
характеръ, нисколько не уменьшая его строгой научно
сти; какъ на образцы, можно указать на тате  кн и у ч i е 
жизнью журналы, какъ англшсшй Nature или Revue ge
nerate des sciences physiques et naturelles. Правда, науч
ная жизнь довольно трудно уловима; что же касается 
до Poccin, то у наст, она еще едва теплится. Это по
следнее обстоятельство заставляеть насъ въ особенно
сти горячо пожелать „Научному Обозр’Ьшю" победить 
равнодупне нашей читающей публики и получить воз
можно широкое pacupocrpauenie, такт, какъ отъ мате- 
pia.uiiaro ycirhxa почти исключительно зависит!, лроцв!,- 
таше журнала, что же касается до ycirhxa нравствен- 
наго, то за него отвечает!,, какъ содержите журнала 
за первый годъ журнала, такъ и списокъ лицъ, сочув
ствующих!, целям!, журнала, —- его сотрудниковъ по
местивших!, въ немъ статьи въ 1894 году, каковы А. Н. 
Бекетовъ, II. И. Вагнеръ, II. А. Любимов!,, II. А. Хо- 
лоденовстй, В. И. Шимкевичъ, II. А. Шиффъ, В. Пор- 
тугаловъ, В. В. Лесевичт, и др., такъ и обЬщавпшхъ жур
налу свое сод'Ьйс'те въ 1895 г. (А. А. Иностранцев!,, 
А. О. Ковалевстй, II. Ф. Лесгафтъ, II. К. Михайлов- 
Kift, С. Южаковт, и др.)

Eleetra, T ijdsehrift voor E leetrotechniek ,
onder redactie von G. C. J. Verkerk. Amsterdam, Scliel- 
tema & Holkema’s Boekhandel. Prijs per jaargang von 
12 ofieveringen—7,50 f.

„Электра", электротехнические журналъ подъ редак
цией Феркерка, Амстердам!,. Годовая ц1,на около 4 р.

Этотъ первый электротехнически"! журналъ на гол
ландском!, языке сталь издаваться съ этого года. Вы
ходить онъ ежемесячно и содержите кроме недурныхъ 
„статей техиическаго содержатя" и „экономическнхъ 
извести!" очень много толково составленныхъ статей 
„изъ заграничных!, журналов!," и „мелкихъ сообщенШ", 
очень разнообразнаго, какъ научнаго. такъ и главнымъ 
образомъ—практнческаго содержан!я.

A dressbuch der E lek trisehen  Llehtanla- 
gen, herausgegeben von Carl Ilabermalz, Berlin, Verlag 
„Damf-Post", pp. 148 + if).

А дресная книга электркческихъ осв’Ь- 
тительны хъ уетановокъ, Берлинъ, стр. 148+ 60.

Эта книжка содержит!, въ себе адреса владЬльцевъ 
электрическнхъ освЬтительныхъ уетановокъ и главнЬй- 
шпхъ потребителей электрнческаго освеще1Йя съ обо- 
значешемъ (по возможности, но далеко не во всехъ 
случаяхъ) числа дуговыхт, ланит, и лампочекъ накали- 
ван!я. Адреса даны, главнымъ образомъ, для различных!, 
городов!, Германш (распределены по государствамъ и 
городамъ), но есть довольно много адресозъ, относя
щихся и къ другимъ странам!, Европы; для Poccin дано, 
нанримеръ, около 200 адресовъ въ 50 городахъ. Кроме 
того, имЬются адреса германскихъ фирмъ, изготовляю
щих!, различный вещи для электрическнхъ уетановокъ.

Книжка издана опрятно и толково.

Сборникъ на пощит'Ъ и телеграФитк,
Полумесечно периодически списание издава отдела на 
пощпте и телеграфные. Година I. София, Дьржавна ие- 
чатница, 1895. Годична цена въ България 4 лева, а за 
странство 5 лева 50 ст.

Всего со времени освободительной войны, съ 1879 года, 
въ Волгари есть почта и телеграфа—и тЬмъ не мсн1,е 
въ этой молодой и быстро развивающейся стране уже 
въ 1882 году явилась надобность въ журнале, въ кото- 
ромъ печатались бы все расноряжетя правительства, 
разбирались всячесте специальные вопросы почтово-те- 
леграфнаго дела, электротехники, статистики изобрететя 
и новыя нрнменетя въ сфере электричества и т. д.,— 
который, однимъ словом!,, былъ бы настольнымъ руко- 
водствомъ для чиновников!, почтово-телеграфнаго ве
домства Болгарш. Надобность эту созналъ и на помощь 
ей пришелъ г. Роди Ивановъ, одинъ изъ главныхъ поч- 
тово-телеграфныхъ чиновниковъ, и сталъ издавать „Теле
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графно-Пощенски Сборника.11. Но, „по независящим!, отъ 
пнищатора причинам!,, это предщште не могло преодо
леть препятствий, которыя ему создавались, ti сборни къ 
прекратился въ 1884году“.Но такъкакъ „если—какъ гово
рить въ своемъ докладе министру общественпыхъ работа., 
путей и сообщен iii о разрешен in нын!; издаваемаго 
„Сборника“ пачальпикъ отдела почта, и телеграфов!,, 
Ив. Стояловичъ,—„если въ западных!, страпахъ, гд,('. чи
новнически! элемента, и образована,, и подготовлена,, и 
онспдалытл литература богата и доступна для всякаго,— 
если и тамт, сочли необходимым!, существование нодоб- 
ныхъ журналовт,, то iH s t i, никакого сомнения, что у насъ, 
гдф, все пересаживается отъ нихъ на неразработанную 
почву и где недостаетъ средства, для разработывашя и 
удобремгн этой почвы, нужда въ одномъ хотя издан in по 
почте и телеграфу темъ более воишща“... „Теперь, когда 
телеграфно-почтовыя сообщения развиваются у насъ до 
неимоверности, когда вводятся и телефонный сообщешя, 
которыя также увеличиваются пзъ ряда вона, быстро и 
служба которыхъ усложняется почти ст, каждым!, днемъ 
и требуетъ развитыхъ и ирнготовленныхъ служащих!,, 
нужда въ снендалыюмъ органе по почте и телеграфу 
чувствуется почти на каждомт, шагу, и цока у насъ не 
будетъ такого нздашя, до те,хъ поръ почтово-телеграф
ное дело не будетъ у насъ поставлено въ такое поло- 
жеше, которое удовлетворяло бы одинаково нужды и 
правительства и общества". И вогъ 12 января 1895 года, 
министръ общественных!, работа,, путей и сообщешй, 
согласно вышеупомянутому докладу, разрешил!, издаше, 
при отделе ночтъ и телеграфа перюднческаго жур
нала нодт, назвашемъ „Сборника, на нощнтЬ и теле
графите11, нричемт, редактпроваше и пздалпе возлагается 
на комитета, состоянии изъ начальника этого отдела и 
начальников^ отделенш. Матерьяльною же частью хотя 
и заведуете чпиовникъ того же ведомства, по за рас
ходы отдела, не отвечает!,, излишек!, же доходовъ ндетъ 
на улучшеше и развитае нсоффищалыюй части журнала. 
Вт, оффищальнои части журнала помещаются вей за
коны, правила и оффищальныя распоряженья, касаю
щаяся почтово-телеграфной службы и телефонныхъ сооб
щ етй, и въ виду этого нолучете сборника сделано обя
зательным!, для вейхт, чиновников!, и служащих!, этого 
ведомства, что въ виду очень незначительной платы 
можно считать вполне необременительным!,.

Журнала, по характеру напоминаетъ нашъ „Почтово
телеграфный журнала,11, но уступаете ему и о объему— 
первыя 5 книжекъ содержать 164 стр., пзъ которыхъ 
93 посвящены части оффищальной а остальныя 71—части 
неоффшцальной. Подробный перечень статей второй 
части помещена, ниже въ „Указателе статей и работа, по 
электричеству11 изъ нихъмы можемъ отийтить интересную 
по нйкоторымъ историческим!, и другимт, подробностям!, 
статью „Создаше и разшше у насъ почты и телеграфа11, 
Отде.лъ „Хроники11 составлена, довольно интересно н 
разнообразно, хотя въ первыхт, нумерахт, она, обгапрнйо 
и интереснее, чемъ въ последних!, (можетъ быть, это 
зависитъ отъ того, что „размеры неоффипдальпой части 
зависят!, отъ средствъ, которыми располагает!, жур- 
налъ“). Журналъ издается очень опрятно и аккуратно.

Мы не можемъ не пожелать нашему юному собрату 
лолнаго успеха въ его благомъ начинании

Указатель статей  и работъ по электри
честву.

В'Ьетникъ О бщ ества Технологовъ. № 4.
Воронова,—Электрическая трансмиссш на механическихъ 
заводахъ (прод.).

Ж елезн одор ож н ое дело. № 18. По поводу 
замйтокъ Ward Leonard’a о новейшем!, развнтш элек
тротехники во Фрашр'и и Amain.

В ест н и к ъ  О пы тной Ф изики и Э лемен
тарной М атематики. № 209. Леонова,—Два опыта 
съ машиной Гольца.

Почтово-ТелеграФНЫй журналъ. Апрель. 
Докладъ академика Б. С. Якоби Императорской Ака- 
демш Наукъ по работамъ его въ области телеграфии

Транслятора, Нейльсона. Телеграфная лшпя черезъ вы
соты Джильгпта. 25-.ie'rie перехода телеграфов!, Велике- 
британш отъ частпыхъ компагпй въ вйдеипе правитель
ства. Историчесшй очеркъ развишя подводныхъ теле
графных!, сообщешй Европы съ далылнмъ Востоком! 
Новейший телефонъ трансмитеръ, действующий па дале
кая разстоялпя. Телефонные тарифы. Прпчпнеше рабо
чему телесиаго поврежден1я при ремонте телеграфное 
(телефонной) лпнш.

С б о р н и к ъ  н а  п о щ и т 'Ь  и  телеграф итй. 
.V- 1—2. J (оичева,—Создайiе и развпие почты и теле
графа у насъ. Устройство телефона. Механическая счет- 
чпкъ разговоровт, по телефону. Новая телефонная лшш 
вт, Париже. № 3. Ирод, статьи Цончева. Телаутографь. 
Старшинство и повышен1е чпповниковъ ночтъ и теле
графов!,. Прод. статьи „Устройство телефона11. Л« 1 
Прод. статьи Цончева. История почтовыхъ марой. 
FrajiQois de Taxis, основатель современной почты 
(1491—1541). № 5. Окончалпе статьи Цончева. Совре
менный взглядъ на электричество.

E l e c t r i c i a n .  № 881. Картеръ—Двигательная сила 
и ея регулировате. Хиккъ—Аппарата, для пзеледоваш* 
перемепнаго тока. Лапгдонъ—Электрическое освФщеше 
на железнодорожной службе. № 882. Хнвпсайдъ—Элек
тромагнитная теорля. Далласа,—Двигатели и пхъ располо- 
жен!е ва, американскнхъ электрическихъ трамваях!. 
Портеръ и Моррпсъ—Къ вопросу о гистерезис^ вь 
д1электрикахт>. № 883. Продолжаете статьи Картера. 
Камбелль и Ловеллт,—Предполагаемое магнитное пере- 
утомлеше. Счетчикъ перемепнаго тока Гукама. Рапаш. 
н Э. Томпсонъ—Способъ уничтожения реакцпг артатурн 
въ дннамомашинахъ.

E l e c t r i c a l  W o r ld .  № 11. Читреусъ—Передача 
энергии Белль—Электрическая передача энергия Вп- 
перъ—Практически! заметки по разечету динамомашинъ. 
Хоустонъ и Кеннелли—Электродпнамичесше механизмы. 
Лоуджой—Разность иотенщаловъ. № 12. Продолжеше 
статей Белля, Винера, Хоустопа и Кеннелли. Электри
ческая наборная машина. Гоффппгъ—Новый иллюмияо- 
мет])ъ.

E l e c t r i c a l  R e v i e w  (L o n d ). № 906. Кеннеди- 
Ранняя iicropia полифазпаго двигателя. Электрически 
лодка. Л» 907. Волны и колсбашя- Вэсвилль—Лампа на- 
каливашя (прод.). Что такое электричество? № 908. 
Иредохрапеше нодземннхт, труба, отъ электролите- 
скаго действ1я. Употреблеше азотно-кислой меди къ 
вольтаметре. Сила действующая на поверхности отде
ляющей два д!электрика. Механнчесшй эквивалент! 
света.

E n g in e e r in g : .  № 1528. Цена электрической эпергш 
для частпыхъ установок!,. Взрывы въ электрических! 
цепяхъ. № 1529. Даусонъ—Электрическая тяга (ирод). 
Электрическая лампа Уильбранта. № 1530. Ирод. ст. 
Даусона. 20-ти тонный электрически! передвижной край.

L ’E l e c t r i e i e n .  № 227. Муассанъ—Электрометал
лургии Новая система ирикреплешя электрических! 
проводовъ. Пелла—Новый ириборъ для пзмерешя диэлек
трической постоянной жидкостей. № 228. Арну—Новые 
анертдцчесше вольтметры н амперметры. Дари—Электро- 
антоматичесап'е часы системы Societe Franyaise. Шов- 
шонъ—Объ одномъ онтическомъ способе нзучешя пере- 
менныхъ токовъ. Лебьезъ—Работы для любителей: по- 
CTpoenie электродвигателя для швейной машины. № 229. 
Нодонъ—Новый способъ пзмерен1я д1электрической по
стоянной. Даррьб—О химнческихъ рсакщяхъ вт, акку
муляторах!,. Ханчеттъ—несколько практическнхъ зам! 
чаиш объ эксплуатацш станций электрическихъ трам
ваев!,. Электрическое управлете шлюзами. Прод. ст. 
Арну. № 230. Электрическое сопротивлеше въ irfcrf 
ирикосповен1я двухъ металловъ. Освещеше переменным» 
токами совместно съ передачей энергш многофазным! 
токами.

J o u r n a l  T e l e g r a p h i q u e ,  № 4. Коллеттъ—1Теле- 
фошя на большая разстоягня (прод.). Сравнительная 
телеграфная статистика за 1893. Конвенцш по установ
лении телефонныхъ сообщешй между Норвеыен и Шве- 
piett и между ТПвещей и Дашей.
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Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С И Я .
X еыьздъ русст исъ ест ест воиспы т ат елей  и 

врачей состоится въ август!; 1896 года въ Шеек. Пред- 
йдателемъ исиолннтельнаго комитета, какъ мы слышали, 
избранъ ироф. Оеофилактовъ, делопроизводителями — 
профессора Реформатстй и Де-Метць. Есть основанio ду- 
мать, что съкздъ этотъ будстт, послкднимъ самостоятсль- 
шмъ съкздомъ, потому что съ будущаго времени должна 
открыть свои Д'1;нств1я „Русская Ассощаидя для поощ- 
решя наукъ". На этомъ съезд!; предполагаются неко
торой! нововведешя, которыя нельзя ие назвать очеиь 
удачными,—таковъ, наир., проекта, (не раза, уже выска- 
змвавшлйся на съездахъ) крон!; „сообщенiи которыя 
ш> большинстве случаевъ могута. быть оц!;нены толыуо 
небольшой частью члеиовь, занимавшихся сиещально 
гЬмъ же вонросомъ (да и а!; лучше познакомятся съ 
этими работами после ихъ нанечатшя), ввести, но при
меру Британской Ассощацш, на заекдашяхъ секд!й ре
фераты, посвященные успехама, данной науки пли того 
ии другого отдйла атой науки за последнее время. По
добная, такъ сказать, „публичный лекцш для сисщалп- 
стовъ‘, въ которыхъ будуть разбираться и излагаться 
наиболее интересный и сущсственныя работы’но данному 
вопросу и излагаться лицами, сиещальио занимавшимися 
этими вопросами и могущими, поэтому, осветить иха> 
очень широко, будуть, очевидно, и чрезвычайно интерены 
щ всехъ члеиовь секцш и прннесутъ очеиь существен
ную пользу. Доказательетвомъ этого можетъ, папр., слу- 
шть тотъ интересъ, который возбуждали на Петербург
ском!, съезде новтореше и изложине опытовъ Герца 
ироф. Егоровымъ и на Московскомъ съезд!; тога, ряда, 
вечерннхъ заседай!;! секцш физики, который была, ио- 
священъ демоистращяма,,—ириномнимь, папу;.,сообщсш'л 
ироф. Столетова и Лебедева. Другое , нововведение, это 
иреднолагаемое устройство заседав!!!, иосвящеиныхъ во- 
просамъ преиодавашя уашверснтстскаго (и вообще въ 
иысшихъ учебиыхъ заведешяхъ), где бы гг. профессора 
под!,лилпсь другь съ другомъ темн соображешями, кото
рых!, они придерживаются при чтеши курсовъ, т!;ми 
шкнешямн, которыя нужно было бы внести ва, про
граммы курсовъ, темн планами, но которымъ ведутся 
црактичесшя заият!я, и т. д.

Что касается физики, то мы можемъ сообщить, 
нто предполагается выставка фнзнческнхъ прпборовъ, 
представляющаяся очень интересной и полезной, ва, виду 
того, что мнопе приборы и нрисиособлипя, очень удобные 
п удачно конструктироваиные, известны только ва, ткс- 
ныхъ предклахъ той физической лабораторш, того фнзп- 
чсскаго кабинета, гдё работаетъ нхъ конструктора, или 
въ более благоирштномъ случа!;, большинству интере
сующихся физикой лицъ, живущнхъ въ одномъ съ нима, 
городе.

Вообще, судя по приготовлешямъ къ съезду, надо 
думать, что онъ окажется если н мен!;е миоголюдиымъ, 
тема, Московски! (въ виду осенняго времени и совиадси!я 
съ Нижегородской выставкой), то врядъ ли менее удач- 
нымъ.

Несчаст ный с л у ч а й  въ Пордо. — 12 января, 
при нсправленш телефонной лнн!и, проходящей надъ 
проводами трамвая, проволоки оборвались и упали 
па мостовую. Вт, пихт, запутались двЬ лошади, одна 
нзъ которыхъ везла экннажъ, а другая телегу но ироти- 
вуноложиымъ ыаиравлешямъ. Об!; эти лошади были мгно
венно убиты вместе съ четырьмя собаками, случайно 
пробегавшими тамъ въ это время. Кучерт, экипажа былъ 
ва несколько минутъ иарализованъ разрядом!,, но ио- 
томъ оправился. (The Electrician, А 872.)

Коту принадлеж иш ь первая, идея т елегра-  
фироватя чрезъ  воду безъ проводова?—Некто Бер- 
тольдъ указывает!, въ Electrical llevicw  цклын рядъ иссле
дователей иадъ такой системой телеграфировашя, пред- 
шествующпхъ Прнсу, которому теперь ошибочно припн- 
сываютъ первую идею такого тслеграфнрован!я. Пер

вым!, экспериментатором!, былъ, но евкдкшямъ Бсртоль- 
да, Морзъ, производивши! опыты близь Нью-1орка вт, 
1842 г. чрезъ рйку въ 24 м. шириной (между медными, 
ногружепымн въ воду, пластинами).

(The El. Kcv., А 25.)

Ударь M o.uiiu въ церковь. — Въ начал!; этого года 
мол1пя ударила въ колокольню церкви въ Корнвал!; (въ 
Aiir.iin). Служба только что началась, какъ раздался 
удара, грома. Народъ убкжалъ изъ церкви и служба пре
кратилась. Разряд!, прошел!, нзъ шпица въ колокольни) 
и оттуда въ средни! притворъ, гдк проявился въ вид!; 
огромиаго шара изъ огня и искр!,. Одннъ нзъ звонарен 
былъ сброшеиъ чрезъ перила въ церковь, на разетояшс 
въ 8 м., нричемъ оиаспо нрошпбъ себе голову. Его то
варищи были оглушены. Вс!; стекла въ окне колоколь
ни оказались разбитыми и повреждена сткна съ внут
ренней стороны. Подвергся удару газометрт, и нронзо- 
шелъ незначительный взрывъ, всл1;дств1е котораго заго- 
рклся иолъ, по пожарь удалось скоро потушить.

(The Electrician, № 889.)

Телефюшя въ А м ерики .  — Теперь въ одинхъ 
Соединенных!, Штатахъ работаетъ больше V1 миллшна 
киломстровъ телефоиыхъ лиши, сообщающихъ между 
собой больше 250.000 подписчиков!,; въ ежедневномъ 
унотреблсшн находится больше 600.000 телс(1юиовъ, по
средством!, которыхъ ежегодно производится 600.000.000 
разговоров!,. Въ Нью-1оркк и Чикаго телефонное сооб- 
щсше нм’Ъстъ ио 10.000 подписчиков!,.

(Cassicr’s Magazine.)

Телефоны въ 1Гью-1<грк>ь. Въ Пью-1оркк, съ го
родами, лежащими отъ пего на разстоянш до 50 кил., 
считается 3.500 000 жителей и 25.000 иуиктовъ, снабжен
ных!, толе(|юпами. Вг, самомт, НькЯоркк окОло 10.500 
телефонныхъ иуиктовъ, изъ которыхъ около 90°/о соеди- 
дннены проводами въ двТ. проволоки. Изъ 10.000 телс- 
фоновъ itoMiiaiiiii „Нью-1оркъ—Нью-Джсрси“, располо- 
жоииыхъ въНьн)-Джерси и Бруклин!;, около 75°/о нмкютъ 
тоже двойные провода. (Elcktrot. Zcitsclir., А 4).

Телефюнное сообщение меж ду отд»ъльными 
городами Англии. Британское правительство нам Ьреио 
устроить нисколько новыхъ телефонныхъ лншй, которыя 
соединять Лондонъ неиосрсдственио съ Лндсомъ, Глазго, 
Эднпбургомъ, Бельфоеомъ, Маичсстеромъ и Лнвернулемъ. 
Ути лиши вмкстк съ существующими составят!,, такъ 
сказать, главныя aprepiu британской телефонной сктн. 
На вскхь лшпяхъ предполагается употребить мкдную 
проволоку в Ьсомъ 360 кгр. иа километръ.

Если принять во винмате степень развшчя телефон- 
иаго сообщены! въ Aiir.Un, а также вс!; улучшены!, едк- 
ланныя въ этомъ дклк, то унотрсблеше такой толстой 
проволоки нельзя не признать излишнею роскошью. Такая 
проволока нрюбрйтетъ ц!;иу лишь тогда, когда разо
вьется сообщсше между сктью Британш и сктью мате
рика. (Elcktrot. Zcitsclir., А 5.).

Развгш пе европейской телефонной сит и. 
Вскор!; нослЬ открьгпя телефонной .iimiii Вкна-Бер- 
лниъ былъ пронзведенъ опытъ 11рисосД!шен1я къ пей 
лиши B’tiia—Tpiecn, съ одной стороны и Берлннъ- 
Гамбургт, съ другой; таким!, образомъ составилась лншя 
около 1.560 кнлометровъ длиною. Несмотря на то, что 
но пути были введены различные коммутаторы, лншя 
работала прекрасно, и ясность передачи въ об!; стороны 
была хорошая. Скоро будетъ окончена литя Гамбурга 
Копенгаген!,; тогда явится возможность говорить нзъ 
Tpiecia чрезъ Коненгагенъ и Стокгольмъ въ Бундваллъ, 
самый скверным пункта шведской теле(|юнной екти, на- 
ходяпрйся отъ Копенгагена на разстоянш 1.350 кило
мстровъ. Вся длина проволоки огъ Tpiecia до Зундвалла 
будетъ около 3.200 кнлометровъ, и надо думать, что 
ясной непосредственной передачи на такомъ разстоянш 
не получится при ткхъ срсдетвахъ, которыя въ настоящее 
время имкются. А____



176 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Д-№ 11-12.

Н овы й врагъ т елеграф ны хъ столбовъ. — Слу
жащее на телеграфныхъ и телефонныхъ лшпяхъ въ 
окрестностях!. города Ридинга, въ штат* Пенсильванш, 
сделали недавно совершенно невероятное съ перваго 
взгляда открыйе, что зеленые дятлы наносятъ значи- 
чнтельный вредъ телеграфнымъ столбомъ. Эти нтнды 
заметили, что кедровые столбы, привозимые для этой 
цели изъ Канады, имЬютъ очень мягкую сердцевину. 
Поэтому они отыскнваютъ въ нижней части столба 
сукъ и продалбливают!, его до самой сердцевины столба, 
затемъ распшряютъ образовавшееся отверспе и продол
жают!. работу внутри ствола. Въ результате нхт. неуто- 
мимыхъ старашй, дерево превращается въ полый ци- 
линдръ съ очень тонкими стенками. Дятлы устраивали 
въ такихъ дуплахъ свои гнЬзда и въ эти убежищах!, 
находили погибель, такт, какъ обработанные ими столбы 
не выдерживали снльныхъ наноровъ ветра и погребали 
нхъ подъ своими обломками.

Въ виду этого, кедровые столбы на телеграфныхъ и 
телефонныхъ лишяхъ С.-А. Соединенныхъ ПГгатовъ 
повсеместно заменяются каштановыми, не подвер
гающимися нападешю этихъ крылатыхъ разбойниковъ.

(L’filectricien.)

Элект ричест во и  бусковат е локолютивовь.  —  

Осенью довольно часто можно наблюдать на железныхъ 
дорогахъ, что колеса локомотива скользятъ по рельсамъ 
или, какъ говорятъ техники, локомотивъ буксуетъ.

Для устранешя этого въ высшей степени неп]нятнаго 
я клеш л, въ Северо-Американскпхъ Соединенныхъ Шта- 
тахъ, на Валтпморской железной дороге, недавно про
изводили опыты съ нрименешемъ намагничивашя колесъ 
локомотива.

Съ этой целью локомотивъ снабжали небольшой 
динамомашиной. Когда ноездъ иреодолевалъ нодъемъ и 
когда локомотивъ начинали буксовать, то пускали въ 
ходъ динамомашину, намагничивавшую колеса локомо
тива. При этихъ услов)яхъ скольжеше колесъ стано
вилось невозможными и ноездъ двигался впереди съ 
прежнею скоростью.

Около Валтиморы есть такт, называемый Фрапквилль- 
citift нодъемъ, имеющий 40-нроцентный уклони на нро- 
тяженш 1500 метр. Обыкновенный ноездъ въ 46 вагонов!, 
иреодолевалъ этотъ нодъемъ въ 54 минуты, а когда 
локомотивъ снабдили динамомашиной, то Франквилль- 
скш подъемъ былъ нройденъ въ течете 28 минуть.

(L’Eclairage filectrique, № 5.)

Освгьщенге карет ъ элект ричест вом ъ.  — Элек
трическое освещеше каретъ въ первый рази было при
менено во Францш, где оно теперь уже значительно 
распространено въ высшихъ слояхъ общества. Въ А игл in 
пример!, въ этомъ отношснш былъ иоданъ принцемъ 
Уэльскими, а въ Гсрмапш имиераторомъ Вильгельмомъ: 
въ его придворныхъ экииажахъ даже сбруя покрыта 
небольшими цветными лампочками.

Въ обыкновенных!, каретахъ употребляются плошая 
двойныя лампочки, горизонтально прикрепленный къ 
потолку кареты па каучуковом!, листе—во избежите 
ударовъ при тряске. Задняя сторона лампочки снаб
жена эмалированными реэфлекторомъ, который къ тому 
же заменяетъ седоку абажуръ. Каждая такая лампочка 
даетъ осв ищете въ 7 свечи и иитается аккумуляторомъ, 
вФсомь въ 2 англ, фунта (900 гр.).

Если военная лампы также освещаются электриче
ством!., то нужны еще двЬ батареи; онк помещаются 
подъ енденьемъ кучера. Обыкновенно употребляется 
батарея въ 8 элементов!., заключенная въ ящики, 
имеющий 8 дм. длины, 4 дм. ширины и 7 дм. вышины. 
Такая баттарея освещастъ лампу въ течете 18 часовъ, 
что приходится почти на 2 месяца. Заряжеше стоить 
отъ 15 до 30 кои. Форма и размеры ламиъ, приснособ- 
ленныхъ для другихъ экипажей, вагоновъ и т. п., зави
сать отъ условш. Такъ, лампочка, освещающая обыкно

венный извозчичий экипажи, силою въ 21/а свечи, питаем 
батареей, вФсомъ въ 13,5 кил., въ течете 45—50 часовъ. 
При такомъ освещенш можно читать, нисколько не 
затрудняя глазъ. Вообще можно сказать, что препят- 
спйя, которыя тормазили это примкнете электрме- 
скаго оевкщешя, устранены. (The El. Rev., Л; 901.)

П о т ер я  энергги  въ гшмгърителъныхъ прибо- 
рахъ .  — Weston El. Instrument Со. издала брошюру, и 
которой, рекламируя свои амперметры съ вётвью, ком
мутаторы и прерыватели, предназначаемые для замки 
нлавкихъ предохранителей, эта фирма приводить раз- 
счетъ потерн эиергш въ пнетрументахъ на одной ил 
американскнхъ станщи. По этому разечету въ 32 инстрт- 
ментахъ теряется въ годъ не меньше 10.446 килоуатп 
часовъ, т. е., считая по 8,8 коп. за килоуаттъ-чаеь, 
919 руб. 28 коп., тогда какъ при пнетрументахъ Вестон» 
терялось бы всего 49,056 уаттъ-часовъ, т. е. только на 
4 коп. (The El. Engineer, .V» 343.)

Э лет прическгй т рам вай -ам булт н орм .  Го- 
родъ Сенъ-Луи пустилъ въ службу вагонъ-амбулаторш, 
приспособленную къ циркулнровашю но путями элек- 
трическихъ трамваевъ этого города. Вагонъ этотъ снаб- 
женъ векми необходимыми приснособлен1ям11; онъ раз- 
дкленъ па два отдклетя,—для больныхъ мужчинъ и in 
больныхъ женщннъ. Вагонъ освещается 10 электрине- 
свимн лампами и отопляется также электричеством!.

(Bull. Intern. d’Electr., № 17).

П рот еет ъ прот ивъ олект рическихъ трам
ваевъ. „New-Iork Herald" разсказываетъ, что судъ при
сяжных!. въ Бруклине обвинили въ уб1йстве всю кок- 
панш электрическнхъ трамваевъ, такъ какъ эти поме
т е  были причиною массы несчастных!, случаев!, въ самое 
короткое время: 107 убитыхъ и 450 раненыхъ, больше» 
частою детей. Населеше Бруклина устроило по этому 
поводу одну изъ техъ страпныхъ манифестами, каки 
только бываютъ въ Соединенных!. Штатах!,. Организо
вать былъ чудовищный митинги съ факельными ше- 
в1емъ. Впереди несколько человекъ несли транспорангы 
со следующими надписями: „Мы оплакиваемъ Ш 
y6ificTBb!“ „Довольно убШствъ!" „Кто изъ детей теперь 
на очереди быть убитыми трамваемъ?“ „Сочувствуем!450 
ранеными!* „Наши дети хотятъ играть на улицахь!- 
н т. д„ и т. д.

Въ процессш принимали участие, въ качестве живого 
протеста, трое детей, искалкченныхъ трамваями: одпнъ 
изъ нихъ былъ безъ ноги и тащился на костыляхъ; двое 
другихъ, также искалеченные, сидели въ повозке, кото
рую везли манифестанты. Публика отнеслась къ процессш 
съ большими сочувстмемъ.

Н овы е горю чге м ат ери алы .  Изобретательные 
американцы иредлагаютъ теперь промышленности целый 
рядъ суррогатовъ, такъ сказать, топлива. Одинъ нзъ нпп 
съ этой цф.лью прессуетъ листья и траву въ зеленою 
состояniи и полученные кирпичи унотребляетъ не только 
какъ топливо, но и какъ строительный матер1алъ. Дру
гой смепшваетъ иидшетй мохъ, асбестовыя волокна, 
гашенную известь и воду, эту массу варитъ и, добавивши 
угольнаго порошку формуетъ въ кирпичи. Особенно ин
тересна, какъ горючiii матер1алъ, смесь обращениаго вь 
пыль угля и мелко нарезанной пробки; она горптъ мед
ленно и даетъ много тепла. Появился также кнршго 
изъ особенно пористой глины, пропитанной керосином!. 
Одного ирикоеновешя зажженои спички достаточно дм 
его воспламенсшя. Для ирпготовлетя искусственнаго 
топлива ндутъ даже т а т я  вещества какъ мука, сахаръ, 
камышъ, битое стекло, смола и т. д.

(Zeitschr. f. Elektrot. Д» 2).
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