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За

 

исключеніемъ

 

обложки,

 

заглавнаго

 

листа,

 

портретовъ

 

и

 

некролога,

всѣ

 

листы

 

печатаны

 

въ

 

типографіи

 

Демакова.



Дмитріі

 

Иванович

 

Менделѣевъ.
(Некрологъ).

Въ

 

5

 

час.

 

20

 

м.

 

утра

 

20

 

января

 

1907

 

г.

 

скончался

 

послѣ

девятидневной

 

болѣзни

 

отъ

 

воспаленія

 

легкихъ

 

основатель

 

Глав-

ной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

организаторъ

 

первыхъ

 

повѣрочныхъ

учреждены

 

въ

 

Россіи,

 

знаменитый

 

химикъ,

 

общественный

 

и

 

го-

сударственный

 

дѣятель

 

Дмитрій

 

Ивановичъ

 

Менделѣевъ,

 

въ

 

воз-

растѣ

 

73

 

лѣтъ.

 

23

 

января

 

послѣ

 

величественнаго

 

заупокойнаго

богослуженія

 

въ

 

церкви

 

Технологическаго

 

Института,

 

гробъ

 

съ

тѣломъ

 

Дмитрія

 

Ивановича

 

былъ

 

перенесенъ

 

на

 

рукахъ

 

учащейся

молодежи

 

на

 

мѣсто

 

вѣчнаго

 

упокоенія

 

— на

 

Волковомъ

 

кладбищѣ;
похороны

 

Д.

 

И.

 

были

 

приняты

 

на

 

государственный

 

счетъ.

Дмитрій

 

Ивановичъ,

 

сынъ

 

директора

 

J )

 

Тобольской

 

гимназіи,

родился

 

27

 

января

 

1834

 

г.

 

Когда

 

ему

 

минуло

 

девять

 

лѣтъ,
отецъ

 

скончался,

 

и

 

всѣ

 

заботы

 

по

 

воспитанію

 

и

 

образованію
Д.

 

И.

 

выпали

 

исключительно

 

на

 

долю

 

его

 

энергичной

 

матери,

Маріи

 

Дмитріевны,

 

урожденной

 

Корнильевой.

 

Не

 

смущаясь

скромнымъ

 

матеріальнымъ

 

достаткомъ,

 

Марія

 

Дмитріевна

 

при-

ложила

 

все

 

вниманіе

 

и

 

заботы

 

на

 

образованіе

 

своего

 

люби-
маго

 

младшаго

 

сына.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

Тобольской

 

гимназіи
въ

 

1849

 

г.

 

Д.

 

И.

 

отправился

 

съ

 

матерью

 

въ

 

Москву.

 

Послѣ

 

не-

удачныхъ

 

попытокъ

 

Маріи

 

Дмитріевны

 

опредѣлить

 

его

 

въ

 

Уни-
верситета,

 

она

 

рѣшилась

 

переѣхать

 

въ

 

Петербурга.

 

Въ

 

1850

 

г.

Д.

 

И.

 

поступилъ

 

въ

 

Спб.

 

Педагогически

 

Институтъ

 

на

 

физико-ма-

тематическое

 

отдѣленіе,

 

которое

 

окончилъ

 

въ

 

1855

 

г.,

 

предста-

вивъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Института

 

разсужденіе

 

«Изоморфизмъ

 

въ

 

связи

х )

 

Иванъ

 

Павловичъ

 

Менделѣевъ

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

села

 

Тихоман-
дрицы

 

(Тверской

 

губерніи,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда)

 

Павла

 

Соколова.

 

Фамилію
Менделѣева

 

И.

 

П.

 

получилъ

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

было
обычнымъ

 

явленіемъ,

 

по

 

фамиліи

 

сосѣда-помѣщика.

 

Фамиліи

 

другихъ

 

трехъ

братьевъ

  

И.

 

П.

 

были:

 

Соколовъ,

 

Тихомандрицкій

 

и

 

Покровскій.
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съ

 

другими

 

отношеніями

 

кристаллической

 

формы

 

къ

 

составу».

Эта

 

замѣчательная

 

монографія

 

свидѣтельствовала

 

объ

 

обширной

эрудиціи

 

и

 

талантливости

 

автора;

 

однако

 

Д.

 

И.,

 

какъ

 

казенно-

коштный

 

студентъ,

 

долженъ

 

былъ

 

ограничиться

 

мѣстомъ

 

препо-

давателя

 

математики

 

и

 

физики

 

въ

 

Симферополѣ,

 

стремясь

 

на

югъ

 

по

 

слабости

 

своего

 

здоровья.

Въ

 

1856

 

г.

 

онъ

 

возвратился

 

въ

 

Петербурга

 

для

 

защиты

 

маги-

стерской

 

диссертаціи

 

«Объ

 

удѣльныхъ

 

объемахъ»

 

и

 

затѣмъ вскорѣ,
уже

 

приватъ-доцентомъ

 

Ун-та,

 

былъ

 

командированъ

 

за

 

границу

для

 

приготовленія

 

къ

 

профессорскому

 

званію.
Пребываніе

 

въ

 

Гейдельбергѣ

 

въ

 

средѣ

 

такихъ

 

наставниковъ,

какъ

 

Бунзенъ,

 

Кирхгофъ,

 

было

 

особенно

 

благотворно

 

для

 

Дми-
трія

 

Ивановича.

 

Здѣсь

 

онъ

 

въ

 

своей

 

маленькой

 

частной

 

лабо-
раторіи

 

предпринялъ

 

самостоятельныя

 

физико-химическія

 

изслѣ-
дованія,

   

пытаясь

 

установить

 

связь

  

между

  

химическими

 

реак-

циями,

 

частичнымъ

 

притяженіемъ

 

и

 

скрытой

 

теплотой.

 

Однимъ
изъ

   

важныхъ

   

результатовъ'

  

этихъ

   

изслѣдованій

   

было

   

уста-

новленіе

 

въ

 

1860

 

г.

   

Дмитріемъ

  

Ивановичемъ

  

новаго

  

понятія
о

  

температурѣ

   

абсолютнаго

   

кипѣнія,

   

при

   

которой

   

скрытая

теплота

  

испаренія

   

достигаетъ

   

нуля,

   

жидкость

   

моментально

переходитъ

   

въ

   

паръ

   

и

   

остается

  

таковымъ

   

при

 

этой

 

темпе-

ратурѣ,

  

не

   

смотря

   

на

  

повышенное

 

давленіе.

 

Послѣ

 

опытовъ

Андрюса,

 

въ

 

1869

 

г.,

 

эта

 

температура

 

стала

 

еще

 

болѣе

 

извѣстной
подъ

 

именемъ

 

критической

 

температуры.

 

Вернувшись

 

въ

 

Петер-
бурга

 

въ

 

1861

 

г.,

 

Д.

 

И.

 

вскорѣ— въ

 

1863

 

г.— получилъ

 

про-

фессуру

   

по

 

каѳедрѣ

  

химіи

  

въ

 

Технологическомъ

   

Институтѣ.
Въ

  

1865

  

г.

   

онъ

  

напечаталъ

  

свой

  

новый

 

трудъ,

  

докторскую

диссертацію

   

«О

 

соединены

  

спирта

  

съ

 

водой»,

   

замѣчательное
изслѣдованіе

 

по

 

высокой

 

экспериментальной

 

точности

 

и

 

теоре-

тическимъ

 

выводамъ.

 

Въ

 

1866

 

г.

 

Д.

 

И.

 

былъ

 

избранъ

 

профес-
соромъ

 

общей

 

химіи

 

Спб.

 

Университета,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

оста-

вался

 

до

 

1890

 

г.

 

Не

 

владѣя,

 

съ

 

внѣшней

 

стороны,

 

ораторскимъ

искусствомъ,

 

Д.

 

И.

 

своей

  

выразительной,

   

убѣжденной

   

рѣчью
привлекалъ

   

огромную

  

аудиторію

  

слушателей.

  

Въ

  

первые

 

же

годы

 

профессуры

 

онъ

 

написалъ

 

свое

 

классическое

 

руководство

«Основы

 

Химіи»,

  

разгруппировавъ

   

матеріалъ

  

по

  

совершенно

оригинальной

  

системѣ.

   

Въ

   

1869

 

г.,

   

6

 

марта,

   

въ

   

засѣданіи
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Р.

 

Ф.

 

X.

 

Общества

 

былъ

 

сдѣланъ

 

отъ

 

имени

 

Д.

 

И.

 

профессо-
ромъ

 

Н.

 

А.

 

Меншуткинымъ

 

докладъ

 

«Соотношеніе

 

свойствъ
химическихъ

 

элементовъ

 

съ

 

ихъ

 

атомнымъ

 

вѣсомъ»,

 

въ

 

кото-

рою,

 

впервые

 

была

 

представлена

 

періодическая

 

система

 

элемен-

товъ,

 

обезсмертившая

 

имя

 

русскаго

 

химика.

 

Д.

 

И.

 

не

 

только

сгруппировалъ

 

извѣстные

 

химическіе

 

элементы

 

по

 

ихъ

 

атом-

нымъ

 

вѣсамъ,

 

но

 

и

 

предсказалъ

 

существованіе

 

въ

 

природѣ

 

мно-

гихъ

 

новыхъ

 

элементовъ

 

и

 

всѣ

 

ихъ

 

главныя

 

свойства.

 

Открытія
галлія,

 

скандія

 

и

 

германія

 

въ

 

періодъ

 

1875—1886

 

гг.

 

блестяще
оправдали

 

великое

 

значеніе

 

періодической

 

системы

 

и

 

глубокую

проницательность

 

ея

 

основателя.

Вскорѣ

 

за

 

открытіемъ

 

періодическаго

 

закона,

 

въ

 

1871

 

г.,

Менделѣевъ

 

предпринялъ

 

обширное

 

экспериментальное

 

изслѣ-
дованіе

 

надъ

 

упругостью

 

газовъ,

 

съ

 

цѣлью

 

изучить

 

по

 

вѣсовому
способу

 

отступленія

 

отъ

 

закона

 

Бойль-Маріотта

 

при

 

очень

малыхъ

 

и-

 

очень

 

большихъ

 

давленіяхъ,

 

измѣряя

 

измѣненіе

 

плот-

ностей

 

газовъ.

 

Такими

 

изслѣдованіями

 

было

 

доказано,

 

что

 

газы

и

 

при

 

малыхъ

 

давленіяхъ

 

отклоняются

 

^тъ^^она

 

Бойль-Ма-
ріотта,

 

при

 

чемъ

 

объемы

 

увеличиваются

 

бмариэ,

 

нежели

 

умень-

шается

 

давленіе.

 

Этотъ

 

результата,

 

противорѣчащій

 

основамъ

кинетической

 

теоріи

 

газовъ,

 

вызвалъ

 

сомнѣнія,

 

но

 

черезъ

 

15—20
лѣтъ

 

подтвердился

 

опытами

 

другихъ

 

изслѣдователей.
Издавъ

 

первую

 

часть

 

своего

 

изслѣдованія

 

«Объ

 

упругости

газовъ»,

 

Д.

 

И.

 

прекратилъ

 

опыты

 

съ

 

газами

 

и

 

увлекся

 

другой
темой

 

—

 

водными

 

растворами,

 

пытаясь

 

развить

 

химическую

теорію

 

растворовъ

 

и

 

установить,

 

посредствомъ

 

связи

 

между

удѣльнымъ

 

вѣсомъ

 

и

 

расширеніемъ,

 

способы

 

для

 

нахожденія
въ

 

растворахъ

 

гидратовъ

 

и

 

для

 

опредѣленія

 

ихъ

 

состава.

Соображенія,

 

высказанныя

 

въ

 

его

 

печатномъ

 

трудѣ,

 

появив-

шемся

 

въ

 

1887

 

г.подъ

 

названіемъ

 

«О

 

растворахъ»,

 

имѣютъ,

 

не

смотря

 

на

 

блескъ

 

современной

 

электролитической

 

теоріи,

 

своихъ

послѣдователей

 

въ

 

лицѣ

 

многихъ

 

современныхъ

 

химиковъ.

Главныя

 

основанія

 

своихъ

 

теоретическихъ

 

воззрѣній,

 

высказан-

ныхъ

 

имъ

 

до

 

1888

 

г.,

 

Д.

 

И.

 

сформулировалъ

 

въ

 

двухъ

 

лекціяхъ,
которыя

 

онъ

 

прочиталъ

 

въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

Лондонѣ

 

въ

 

Коро-
левскомъ

 

Институтѣ

 

и

 

въ

 

Химическомъ

 

Обществѣ.
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Съ

 

1875

 

по

 

1890

 

г.

 

Д.

 

И.

 

дѣятельно

 

участвовалъ

 

во

 

мно-

гихъ

 

спеціальныхъ

 

коммиссіяхъ

 

при

 

рѣшеніи

 

важныхъ

 

эконо-

мическихъ

 

и

 

техническихъ

 

вопросовъ.

 

Его

 

энергіи

 

и

 

опыт-

ности

 

многимъ

 

обязаны

 

современное

 

развитіе

 

нефтяной

 

про-

мышленности,

 

введете

 

бездымнаго

 

пороха

 

и

 

покровительствен-

ный

 

тарифъ.

Изобразить

 

въ

 

краткомъ

 

очеркѣ

 

достаточно

 

полно

 

эту

 

много-

лѣтнюю

 

и

 

разностороннюю

 

дѣятельность

 

Д.

 

И.

 

нѣтъ

 

возмож-

ности,

 

и

 

мы

 

невольно

 

должны

 

ограничиться

 

только

 

сравнительно

подробной

 

характеристикой

 

деятельности

 

Д.

 

"И.

 

въ

 

качествѣ

основателя

  

и

  

руководителя

 

Гл.

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

Въ

 

1892

 

г.

 

Д.

 

И.

 

принялъ,

 

по

 

предложенію

 

С.

 

Ю.

 

Витте,

должность

 

ученаго

 

хранителя

 

Депо

 

образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣ-

совъ,

 

имѣя

 

увѣренность

 

въ

 

ближайшее

 

время

 

направить

 

свою

могучую

 

энергію

 

на

 

перемѣны

 

въ

 

законоположеніяхъ

 

о

 

мѣрахъ

и

 

вѣсахъ

 

и

 

на

 

устройство

 

въ

 

зданіи

 

Депо

 

лабораторій,

 

при-

способленныхъ

 

для

 

.точныхъ

 

физическихъ

 

изслѣдованій,

 

не-

обходимыхъ

 

для

 

установленія

 

эталоновъ-образцовъ

 

различныхъ

единицъ

 

измѣренія,

 

и

 

для

 

изслѣдованій

 

приборовъ,

 

примѣняе-

мыхъ

 

въ

  

наукѣ,

 

техникѣ

 

и

 

горговлѣ.

По

 

мысли

 

Дм.

 

Ив.

 

8

 

іюня

 

1893

 

г.

 

учреждена

 

Главная

Палата

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

причемъ

 

одновременно

 

Высочайше

утверждено

 

мнѣніе

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

о

 

своевремен-

ности

 

возобновленія

 

основныхъ

 

мѣръ

 

длины

 

и

 

вѣса,

 

на

 

что

обратилъ

 

вниманіе

 

Д.

 

И.

 

въ

 

особой

 

запискѣ.

 

По

 

мнѣнію

 

Д.

 

И.

хранившіеся

 

въ

 

Депо

 

образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

прототипы

россійскихъ

 

мѣръ,

 

устроенные

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

бывшаго

ученаго

 

хранителя

 

Академика

 

Купфера

 

особой

 

Еоммиссіей

1835

 

года,

 

не

 

могли

 

по

 

своимъ

 

качествамъ

 

отвѣчать

 

современ-

нымъ

 

научнымъ

 

требованіямъ,

 

не

 

представляли

 

полныхъ

 

гаран-

тій

 

неизмѣнности

 

и

 

не

 

имѣли

 

узаконенныхъ

 

отдѣльно

 

храни-

мыхъ

 

основныхъ

 

копій.

 

По

 

иниціативѣ

 

Д.

 

И.

 

были

 

приготов-

лены

 

новые

 

русскіе

 

прототипы

 

(аршинъ

 

и

 

фунтъ)

 

съ

 

2-мя

 

основ-

ными

 

копіями

 

изъ

 

того

 

же

 

самого

 

10%

 

сплава

 

иридистой

 

платины,

изъ

 

котораго

 

приготовлены

 

международные

 

метръ

 

и

 

килограммъ

съ

 

ихъ

 

копіями.

 

На

 

сравненія

 

русскихъ

 

прототиповъ

 

длины

 

и

массы

 

съ

 

ихъ

 

копіями

 

и

 

съ

 

копіями

 

международныхъ

 

метра

 

и
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килограмма,

 

а

 

равно

 

на

 

рядъ

 

вспомогательныхъ

 

изслѣдованій

при

 

устройствѣ

 

въ

 

Главной'

 

Палатѣ

 

нормальнаго

 

барометра

 

и

водороднаго

 

термометра

 

потребовалось

 

времени

 

четыре

 

года

(1894—1898).

Многіе

 

считали

 

денежныя

 

затраты

 

и

 

трудъ

 

по

 

возобновленію
русскихъ

 

прототиповъ

 

(изъ

 

иридистой

 

платины)

 

не

 

производитель-

ными,

 

т.

 

к.

 

полагали,

 

что

 

въ

 

Россіи,

 

имѣвшей

 

прототипы

 

Коммиссіи
1835

 

г.

 

1

 

саж.

 

и

 

1

 

фнт.

 

и

 

получившей

 

уже

 

къ

 

этому

 

времени

(1889)

 

двѣ

 

копіи

 

международныхъ

 

метра

 

и

 

килограмма,

 

легко

было

 

ввести

 

метрич.

 

систему,

 

а

 

потому

 

Д.

 

И.

 

при

 

его

 

огром-

номъ

 

научномъ

 

авторитетѣ

 

и

 

настойчивости

 

слѣдовало

 

восполь-

зоваться

 

моментомъ

 

для

 

обязательнаго

 

ея

 

введенія.

 

Этотъ

 

во-

просъ

 

въ

 

то

 

время

 

даже

 

дебатировался

 

въ

 

Императорскомъ

Р.

 

Т.

 

О.,

 

но

 

безрезультатно.

Д.

 

И.,

 

не

 

оспаривая

 

желательности

 

въ

 

будущемъ

 

введенія
этой

 

системы

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

какъ

 

считалъ

 

ее

 

по

 

удобствамъ

 

выше

русской

 

системы,

 

однако

 

призналъ

 

болѣе

 

полезнымъ

 

и

 

прак-

тичнымъ

 

отсрочить

 

на

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

ея

 

обязательное

 

вве-

дете.

 

Онъ

 

рѣшилъ

 

сперва

 

дать

 

въ

 

законѣ

 

наивозможно

 

точное

опредѣленіе

 

возобновленныхъ

 

русскихъ

 

прототиповъ

 

въ

 

частяхъ

международнаго

 

килограмма

 

и

 

метра,

 

и

 

затѣмъ

 

регулировать

однообразіе

 

общераспространенныхъ

 

въ

 

Имперіи

 

торговыхъ

мѣръ,

 

организовать

 

ихъ

 

повѣрку

 

при

 

помощи

 

спеціальныхъ

 

по-

вѣрителей

 

и

 

учрежденія

 

мѣстныхъ

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ,

 

до-

пустивъ

 

факультативное

 

пользованіе

 

метрическими

 

мѣрами

 

по

соглашенію

 

заинтересованныхъ

 

сторонъ.

Въ

 

1899

 

г.

 

по

 

схемѣ,

 

выработанной

 

лично

 

Д.

 

И.,

 

былъ
разработанъ

 

въ

 

особой

 

междувѣдомственной

 

коммиссіи

 

проэктъ

новаго

 

закона

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ,

 

который

 

съ

 

нѣкоторыми
перемѣнами

 

и

 

былъ

 

Высочайше

 

одобренъ

 

въ

 

1899

 

году

 

одновре-

менно

 

съ

 

новымъ

 

положеніемъ

 

и

 

штатами

 

Главной

 

Палаты

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.
Съ

 

этого

 

момента

 

при

 

дружной

 

работѣ

 

приглашенныхъ

Д.

 

И.

 

въ

 

Палату

 

сотрудниковъ

 

началось

 

постепенное

 

развитіе
тѣхъ

 

лабораторій,

 

въ

 

которыхъ

 

Д.

 

И.

 

усматривалъ

 

ядро

 

бу-
дущего

 

Института

 

точныхъ

 

физико-техническихъ

 

нзмѣреній,
связывая

 

съ

 

успѣхами

 

его

 

дѣятельности

 

успѣхи

 

отечественной
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техники

 

и

 

промышленности.

 

Наименование

 

учрежденія,

 

во

главѣ

 

котораго

 

стоялъ

 

Д.

 

И.,

 

не

 

даетъ

 

еще

 

полнаго

 

представле-

нія

 

о

 

его

 

функціяхъ

 

и

 

обязанностяхъ.

 

И

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

вѣро-

ятно

 

многіе,

 

не

 

посѣщавшіе

 

лабораторій

 

Гл.

 

Палаты,

 

пола-

гаютъ,

 

что

 

ея

 

обязанность

 

ограничивается

 

точными

 

повѣрками

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

заботами

 

о

 

снабженіи

 

образцовыми

 

мѣрами

мѣстныхъ

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ.

Издаваемый

 

съ

 

1894

 

г.,

 

по

 

плану

 

Д.

 

И.,

 

Временникъ

 

Гл.

Палаты

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

иллюстрируетъ

 

научное

 

напра-

вленіе

 

и

 

практическое

 

значеніе

 

ея

 

дѣятельности,

 

вызванной

 

къ

жизни

 

иниціативой

 

и

 

многолѣтними

 

трудами

 

Д.

 

И.

 

Во

 

Вре-

менникѣ

 

не

 

мало

 

страницъ

 

принадлежитъ

 

самому

 

Д.

 

И.

 

—

 

въ

видѣ

 

критическихъ

 

монографій,

 

оригинальныхъ

 

изслѣдованій

 

и

проэктовъ

 

намѣченныхъ

 

работъ.

Къ

 

такимъ

 

критическимъ

 

монографіямъ

 

надо

 

отнести

 

двѣ

статьи

 

Д.

 

И.:

 

«О

 

вѣсѣ

 

литра

 

воздуха»

 

и

 

«О

 

вѣсѣ

 

опредѣлен-

наго

 

объема

 

воды».

Приступая

 

къ

 

возобновленію

 

прототиповъ

 

и

 

организуя

 

въ

Главной

 

Палатѣ

 

м.

 

и

 

в.

 

взвѣшиванія

 

наивозможно

 

высокой

точности,

 

Д.

 

И.

 

естественно

 

не

 

могъ

 

оставить

 

безъ

 

должной

критики

 

вопроса

 

о

 

вѣсѣ

 

литра

 

воздуха —величины

 

необходимой

для

 

приведенія

 

взвѣшиваній

 

къ

 

пустотѣ.

Послѣ

 

подробнаго

 

разбора

 

опытовъ,

 

произведенныхъ

 

Реньо,

Жолли,

 

Ледюкомъ

 

и

 

Ралэй

 

и

 

полученныхъ

 

ими

 

результатовъ

для

 

е0

 

—

 

вѣса

 

литра

 

сухого

 

воздуха

 

(безъ

 

углекислоты)

 

при

0°,

 

760

 

мм.

 

давленія,

 

опредѣленномъ

 

д

 

(ускореніе

 

силы

 

тяже-

сти),

 

Д.

 

И.

 

приходитъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

наивѣроятнѣйшее,

по

 

этимъ

 

даннымъ,

 

значеніе

е0

 

=

 

0,131-844

 

g.

 

граммовъ

 

±

 

0,00010

 

гр.

Стремясь

 

обезпечить

 

при

 

возобновленіи

 

прототиповъ

 

точ-

ность

 

взвѣшиванія

 

одного

 

килограмма

 

до

 

0,002

 

мгр.,

 

Д.

 

И.
считалъ

 

устанавливаемую

 

имъ

 

для

 

работъ

 

въ

 

Гл.

 

Палатѣ

 

ве-

личину

 

постоянной

 

е0

 

все

 

таки

 

недостаточно

 

точной,

 

т.

 

к.

 

выше-

указанная

 

погрѣшность

 

въ

 

опредѣленіи

 

е0

 

могла

 

вызывать

 

при

точныхъ

 

взвѣшиваніяхъ

 

гирь

 

въ

 

1

 

кг.

 

погрѣшность

 

—

 

0,0075

 

мгр.

Въ

 

виду

 

такой

 

погрѣшности,

 

Д.

 

И.

 

признавалъ

 

полезнымъ

предпринять

 

по

 

этому

 

вопросу

 

новыя

 

изслѣдованія.
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Въ

 

статьѣ

 

«О

 

вѣсѣ

 

опредѣленнаго

 

объема

 

воды»,

 

разбирая

изслѣдованія

 

Шукбурга,

 

Лефевра-Жино,

 

Траллеса,

 

Купфера

 

и

Ченея,

 

Д.

 

И.

 

особенное

 

вниманіе

 

останавливаетъ

 

на

 

работахъ

Купфера

 

и

 

Ченея.

 

Введя

 

донолнительныя

 

поправки,

 

онъ

 

прихо-

дить

 

къ

 

выводу,

 

что

 

результата

 

999,946

 

гр.,

 

полученный

 

Кудфе-

ромъ

 

для

 

вѣса

 

1

 

куб.

 

дец.

 

воды,

 

должно

 

уменьшить

 

на

 

100

 

мгр.

Совпадете

 

новаго

 

значенія

 

вѣса

 

1

 

куб.

 

дец.

 

съ

 

числомъ

 

999,

 

848,
полученнымъ

 

Д.

 

И.

 

изъ

 

наблюденій

 

Ченея

 

послѣ

 

введенія

 

въ

нихъ

 

соотвѣтственныхъ

 

поправокъ,

 

дало

 

Д.

 

И.

 

опору

 

для

 

того,

чтобы

 

считать

 

вѣроятнѣйшимъ

 

вѣсомъ

 

куб.

 

дец.

 

воды

 

при

наибольшей

 

плотности

 

число

 

999,840

 

граммовъ

 

1 ).

Съ

 

своей

 

стороны

 

Д.

 

И.

 

и

 

самъ

 

задумалъ

 

произвести

такое

 

опредѣленіе

 

и

 

съ

 

этой

 

цѣлью

 

по

 

плану

 

Д.

 

И.

 

былъ
исполненъ

 

Путиловскимъ

 

заводомъ

 

для

 

Гл.

 

Палаты

 

большой

цилиндръ

 

съ

 

внутреннимъ

 

діаметромъ

 

въ

 

1

 

метръ

 

и

 

высотой

немного

 

больше

 

1

 

метра,

 

вмѣстимостью

 

около

 

1

 

куб.

 

метра.

Предполагая

 

измѣрить

 

діаметры

 

различи,

 

сѣченій

 

цилиндра

 

съ

точностью

 

до

 

0,1

 

мм.

 

и

 

вѣсъ

 

воды

 

въ

 

немъ,

 

равный

 

приблизи-

тельно

 

783

 

кг.,

 

съ

 

точностью

 

0,01

 

гр.,

 

Д.

 

И.

 

надѣялся

 

опредѣ-
лйть

 

съ

 

помощью

 

такого

 

большого

 

сосуда

 

наиболѣе

 

точно

вѣсъ

 

1

 

куб.

 

дец.

 

воды

 

при

 

4°.

 

Увлеченный

 

другими

 

задачами

Д.

 

И.

 

не

 

успѣлъ

 

произвести

 

предположенныхъ

 

измѣреній.

Вообще

 

же

 

Д.

 

И.

 

былъ

 

увѣренъ,

 

что

 

опредѣленіе

 

единицы

вѣса

 

по

 

единицѣ

 

длины,

 

т.

 

е.

 

по

 

ед.

 

объемовъ,

 

не

 

можетъ

 

га-

рантировать

 

достаточной

 

точности

 

—

 

онъ

 

считалъ

 

весьма

 

воз-

можной

 

ошибку

 

такого

 

опредѣленія

 

—

 

0,05

 

гр.,

 

и

 

признавалъ

болѣе

 

правильнымъ

 

для

 

достиженія

 

наибольшей

 

точности

 

обрат-

ный

 

переходъ

 

отъ

 

вѣсовой

 

единицы

 

къ

 

единицѣ

 

объема,

 

т.

 

е.

 

отъ

1

 

килограмма

 

къ

 

1

 

куб.

 

дец.

ЗаМѣчательнымъ

 

мемуаромъ

 

огромнаго

 

теоретическаго

 

зна-

ченія,

 

украсившимъ

 

Временникъ,

 

надо

 

признать

 

мемуаръ

 

Д.

 

И.
«О

 

пріемахъ

 

точныхъ

 

взвѣшиваній».
Всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

о

 

малой

 

разности

 

вѣса

 

х

 

при

 

точныхъ

взвѣшиваніяхъ

 

судятъ

 

по

 

измѣненіямъ

 

положенія

 

коромысла

 

вѣ-

•)

 

По

 

изслѣдованіямъ

 

въ

 

Международномъ

 

Бюро

 

въ

 

Севрѣ

 

объемъ

 

кило-

грамма

 

воды

 

при

 

4°

 

(С)

 

и

 

при

 

760mm

 

=

 

1,000028

 

dm»

 

( ИЗ ъ

 

Rapport

 

au

 

Comite
international

 

d.

 

p.

 

et

 

m.

 

6

 

Avril,

 

1907).



—
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—

совъ,

 

нагруженныхъ

 

грузами

 

А

 

та.

 

В,

 

когда

 

вопервыхъ

 

А

 

слѣва,

а

 

5-справа

 

(это

 

символически

 

обозначаютъ

 

АВ)

 

и

 

во

 

вторыхъ

В

 

слѣва,

 

А

 

справа

 

(это

 

символически

 

обозначаютъ

 

ВА),

 

при-

чемъ

 

положеніе

 

равновѣсія

 

£ Ав

 

или

 

іВ д

 

опредѣляютъ

 

изъ

элонгацій,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

размаховъ

 

качающагося

 

коромысла,

 

со-

блюдая

 

предосторожность,

 

чтобы

 

величины

 

размаховъ

 

не

 

пре-

восходили

 

по

 

дугѣ

 

%°.

Въ

 

лабораторной

 

практикѣ

 

обыкновено

 

берутъ

 

два

 

раз-

маха — одинъ

 

вправо

 

и

 

одинъ

 

влѣво

 

(?і

 

и

 

Z2 )

 

и

 

за

 

L

 

принимаютъ

среднее

 

V2

 

(Ji

 

+

 

^

 

);

 

но

 

при

 

точныхъ

 

взвѣшиваніяхъ

 

необходимо
наблюдать

 

не

 

менѣе

 

3-хъ

 

размаховъ.

 

Въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

чаще

всего

 

примѣняется

 

выводъ

 

L

 

по

 

четыремъ

 

размахамъ,

 

на

 

осно-

ваніи

 

формулы

L

 

=

 

і/8

 

(h

 

+

 

3Z 2

 

+

 

3Z 3

 

+

 

k

 

),

такъ

 

какъ

 

при

 

малыхъ

 

размахахъ

 

эта

 

формула

 

удовлетворяетъ

тремъ

 

основкымъ

 

требованіямъ:

 

1)

 

быстротѣ

 

опредѣленій,

2)

 

точности

 

вывода

 

L

 

та.

 

3)

 

сглаживанію

 

неизбѣжныхъ

 

погрѣш-

ностей

 

отдѣльныхъ

 

отчетовъ

 

I.

Въ

 

виду

 

извѣстнаго

 

факта

 

измѣненія

 

«состоянія

 

вѣсовъ»,

или

 

иначе

 

положенія

 

нуля

 

(соотвѣтствующаго

 

равенству

 

мо-

ментовъ

 

плечъ

 

коромысла

 

или,

 

при

 

одинаковой

 

длинѣ

 

плечъ —

равенству

 

нагрузокъ),

 

хотя

 

и

 

незначительнаго,

 

надо

 

стремиться

къ

 

возможному

 

сокращению

 

въ

 

системѣ

 

взвѣшиваній

 

времени

каждаго

 

взвѣшиванія,

 

т.

 

е.

 

уменьшать

 

число

 

необходимыхъ

колебаній.

Поэтому

 

Д.

 

И.

 

задалъ

 

себѣ

 

вопросъ:

 

какое

 

же

 

выгодно

брать

 

число

 

колебаній

 

и

 

какъ

 

затѣмъ

 

изъ

 

этихъ

 

колебаній

вывести

 

показаніе

 

L,

 

отвѣчающее

 

равновѣсію? — и

 

съ

 

этой

 

цѣлью

попытался

 

предварительно

 

найти

 

эмпирически

 

законъ

 

убыли

размаховъ.

Выбравъ

 

изъ

 

опытнаго

 

матеріала,

 

полученнаго

 

при

 

взвѣши-

ваніяхъ

 

въ

 

Гл.

 

Палатѣ,

 

такія

 

наблюденія,

 

при

 

которыхъ

 

поло-

женіе

 

равновѣсія,

 

отвѣчающее

 

опредѣленной

 

нагрузкѣ,

 

оста-

валось

 

по

 

возможности

 

постояннымъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

возмож-

ной

 

точности

 

отчетовъ

 

(такія

 

наблюденія

 

встрѣчаются

 

вообще

рѣдко

 

и

 

только

  

тогда,

   

когда

   

вѣсы

 

тщательно

 

защищены

 

отъ
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постороннихъ

 

внѣшнихъ

 

вліяній,

 

преимущественно

 

тепловыхъ),

Д.

 

И.

 

доказалъ,

 

что

 

отношеніе

 

С

 

слѣдующихъ

 

другъ

 

за

 

другомъ

размаховъ

 

коромысла

 

вѣсовъ,

 

т.

 

е.

■ In

 

—

 

In

 

+

 

1

In

 

-f-

 

2

 

—

 

In

 

-\-

 

1

въ

 

предѣлахъ

 

точности

 

отчетовъ

 

для

 

каждыхъ

 

вѣсовъ

 

въ

 

отдѣль-

ности,

 

есть

 

величина

 

постоянная

 

при

 

данной

 

нагрузкѣ

 

и

 

про-

чихъ

 

одинаковыхъ

 

условіяхъ

 

взвѣшиванія.

 

Но

 

эта

 

величина

 

С

мѣняется

 

съ

 

нагрузкой

 

и

 

различна

 

для

 

различныхъ

 

экземпля-

ровъ

 

вѣсовъ.

Съ

 

помощью

 

величины

 

С

 

и

 

какихъ

 

угодно

 

двухъ

 

сосѣднихъ

элонгацій

 

la

 

и

 

ln

 

+

 

и

 

можно

 

опредѣлить

 

всѣ

 

другія

 

элонгаціи,

а

 

также

 

и

 

положеніе

 

равновѣсія

 

L.

 

Именно,

 

исходя

 

изъ

 

того

соображенія,

 

что

 

L

 

равняется

 

Іх

 

при

 

х

 

—

 

<х> :

 

Д.

 

И.

 

для

 

опре-

дѣленія

 

L

 

получилъ

 

формулу

тг

          

ѴЛп

 

-j-

   

1

  

+

  

In

Эта

 

зависимость,

 

указанная

 

Д.

 

И. ;

 

позволяетъ

 

не

 

только

сократить

 

работу

 

взвѣшиванія,

 

но,

 

важнѣе

 

всего,

 

чрезъ

 

такое

сокращеніе

 

времени

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

взвѣшиванія ;— имѣть

меньше

 

поводовъ

 

къ

 

измѣнеяію

 

«состоянія

 

вѣсовъ»,

 

а

 

слѣд.

болѣе

 

точно

 

найти

 

«функцію

 

времени»,

 

которая

 

показывала

бы

 

на

 

неизбѣжныя

 

измѣненія

 

нуля

 

вѣсовъ,

 

совершающіяся

въ

 

періодъ

 

взвѣшиваній.

Въ

 

дальнѣйшемъ

 

изложеніи

 

Д.

 

И.

 

показываетъ,

 

какъ

 

при

 

по-

мощи

 

наблюденія

 

послѣдовательныхъ

 

3-хъ

 

элонгацій

 

и

 

величины

 

С

можно

 

судить

 

о

 

средней

 

погрѣшности

 

отчетовъ,

 

что

 

весьма

существенно

 

при

 

точныхъ

 

взвѣшиваніяхъ

 

(напр.

 

при

 

возобно-

вленіи

 

прототиповъ),

 

когда

 

многократное

 

ихъ

 

повтореніе

 

не-

возможно

 

или

 

нежелательно.

Во

 

второй

 

части

 

статьи

 

Д.

 

И.

 

разсуждаетъ

 

о

 

системахъ

точныхъ

 

взвѣшиваній,

 

объ

 

измѣненіяхъ

 

состоянія

 

вѣсовъ

 

и

при

 

этомъ

 

выясняетъ,

 

что

 

недостаточно

 

при

 

точныхъ

 

взвѣши-

ваніяхъ

 

ограничиваться

 

однимъ

 

только

 

взвѣшиваніемъ,

 

такъ

 

какъ

невозможно

 

считать

 

длину

 

плечъ

 

одинаковой

 

и

 

неизмѣнной

 

—

необходимо

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

второе

 

взвѣшиваніе,

 

которое

 

или
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опредѣляло

 

бы

 

относительную

 

длину

 

плечъ,

 

или

 

служило

 

бы

 

къ

исключенію

 

вліянія

 

разности

 

ихъ

 

длинъ

 

(способы

 

Борда

 

и

 

Гаусса).

Но

 

если

 

для

 

обыкновенныхъ

 

лабораторныхъ

 

цѣлей

 

доста-

точная

 

точность

 

обезнечивается

 

способомъ

 

Гаусса,

 

при

 

которомъ

послѣ

 

перекладки

 

грузовъ

 

А

 

и

 

В

 

прибавляется

 

обычно

 

съ

одной

   

стороны

   

добавочный

   

грузъ

  

а,

  

т.

   

е.

   

достаточны

   

два

взвѣшиванія
АВ

 

и

 

В(А

 

+

 

а),

изъ

 

которыхъ

 

можно

 

найти

 

съ

 

дост.

 

приближеніемъ

А-В

 

=

 

±

 

х / 2

 

а,

то

 

при

 

точныхъ

 

взвѣшиваніяхъ

 

такую

 

разность

 

нельзя

 

опре-

делять

 

добавочными

 

гирями

 

а;

 

она

 

можетъ

 

быть

 

только

 

вы-

числена

 

изъ

 

разности

 

положеній

 

равновѣсія:

 

ZAb — Zba,

 

т.

 

е.

А—B=± 1/2(L &S — Іва)»,

 

гдѣ

 

п — «чувствительность

 

вѣсовъ»,
т.

 

е.

 

такая

 

нагрузка,

 

которая

 

измѣнила

 

бы

 

положеніе

 

равновѣсія
на

 

одно

 

дѣленіе

 

шкалы.

 

Это-то

 

обстоятельство

 

и

 

обусловли-

ваем

 

необходимость

 

при

 

точныхъ

 

взвѣшиваніяхъ

 

сдѣлать

 

не-

премѣнно

 

третье

 

взвѣшиваніе:

или

 

А

 

(В

 

+

 

г),

 

или

 

(А

 

+

 

г)

 

В,

съ

 

цѣлью

 

опредѣлить

 

чувствительность

 

п.

Увѣренный,

 

что

 

сущность

 

точныхъ

 

взвѣшиваній

 

опредѣ-

ляется

 

понятіемъ

 

о

 

«состояніи

 

вѣсовъ»,

 

т.

 

е.

 

знаніемъ

 

пере-

мѣнъ

 

въ

 

положеніи

 

равновѣсія

 

вѣсовъ

 

во

 

времени,

 

Димитрій
Ивановичъ

 

доказываем,

 

что

 

о

 

всѣхъ

 

измѣненіяхъ

 

состоянія,

происходящихъ

 

во

 

время

 

взвѣшиваній,

 

точнѣе

 

судить

 

возможно

при

 

системѣ

 

изъ

 

10

 

взвѣшиваній,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

высокую

 

точность

можно

 

придать

 

величинѣ,

 

характеризующей

 

состояніе

 

вѣсовъ,

если

   

взять

   

систему

  

изъ

   

14

 

и

 

16

 

взвѣшиваній.
Для

 

обезпеченія

 

наивозможной

 

точности

 

при

 

метрологи-

ческихъ

 

взвѣшиваніяхъ

 

(до

 

±

 

0,002

 

мгр.),

 

по

 

мнѣнію

 

Д.

 

И.,
необходимо

 

слѣдить

 

за

 

измѣненіемъ

 

«состоянія

 

вѣсовъ»,

 

а

такое

 

измѣненіе

 

можно

 

и

 

должно

 

узнавать

 

и

 

выражать,

 

какъ

функцію

 

времени

 

въ

 

видѣ

 

параболы

 

2-го

 

порядка

Lt

 

=

 

F(l)

 

=

 

а

 

+

 

U

 

+

 

Ф

Выражать

 

эту

 

функцію

 

прямой

 

линіей

 

въ

 

видѣ
it

 

=

 

F(t)

 

=

 

а

 

+

 

Ы
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нельзя,

  

т.

 

к.

 

опыты

  

Д.

 

И.

 

нерѣдко

  

указывали

   

на

   

появленіе

или

 

максимумовъ,

 

или

 

минимумовъ

 

L t .

Д.

 

И.

 

на

 

примѣрахъ

 

указывалъ

 

возможность

 

полученія

этой

 

«функціи

 

времени».

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

ея

 

значеніе,

 

можно

 

съ

 

большею

вѣроятностью

 

узнать

 

положеніе

 

равновѣсія

 

вѣсовъ

 

для

 

тѣхъ

промежуточныхъ

 

временъ,

 

въ

 

которыя

 

наблюденія

 

не

 

произво-

дились,

 

что

 

особенно

 

и

 

требуется

 

при

 

точныхъ

 

взвѣшиваніяхъ.

Въ

 

заключеніе

 

статьи

 

Д.

 

И.,

 

указавъ

 

общій

 

планъ

 

для

возможно

 

точныхъ

 

взвѣшиваній,

 

когда

 

сравниваются

 

грузы

А

 

и

 

В

 

и

 

опредѣляется

 

ихъ

 

разность

 

х

 

=

 

А

 

—

 

В,

 

форму-

лируете

 

въ

 

видѣ

 

11

 

пунктовъ

 

всѣ

 

необходимыя

 

предосторож-

ности,

 

пріемы

 

взвѣшиваній,

 

опредѣленіе

 

«функціи

 

времени»

и

 

способъ

 

вычисленія

 

х.

 

Соображенія

 

и

 

опытныя

 

данныя,

приведенныя

 

въ

 

этой

 

статьѣ,

 

послужили

 

матеріаломъ

 

для

 

дру-

гого

 

обширнаго

 

мемуара,

 

«Опытное

 

изслѣдованіе

 

колебаній

вѣсовъ»,

 

уже

 

напечатаннаго

 

въ

 

видѣ

 

2

 

части

 

1-ой

 

главы

 

отчета

Главной

 

Палаты

 

«О

 

возобновлена

 

прототиповъ

 

въ

 

1894 —

1898

 

г.».

Главные

 

результаты

 

этого

 

мемуара,

 

опубликованные

 

Д.

 

И.
также

 

въ

 

Отчетахъ

 

Лондонскаго

 

Королевскаго

 

Общества

 

за

 

1898

 

г.

въ

 

замѣткѣ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Experimental

 

Investigations

 

on

the

 

Oscillations

 

of

 

Balances,

 

въ

 

свою

 

очередь

 

направили

 

Д.

 

И.
къ

 

новымъ

 

соображеніямъ

 

о

 

колебаніяхъ

 

маятниковъ

 

и

 

усло-

віяхъ

 

наивозможно

 

точнаго

 

опредѣленія

 

g

 

по

 

продолжительности

качаній

 

сравнительно

 

длинныхъ

 

маятниковъ

 

съ

 

массивными

шарами

 

(отъ

 

1

 

п.

 

до

 

3

 

п.),

 

приготовленными

 

изъ

 

матеріала

различной

 

плотности

 

(отъ

 

1

 

до

 

20).

 

Поводомъ

 

къ

 

этому

 

по-

служили

 

слѣдующіе

 

факты.

При

 

опытахъ

 

надъ

 

колебаніями

 

6

 

точныхъ

 

вѣсовъ

 

(Не-
метца,

 

Рупрехта),

 

установленныхъ

 

въ

 

Гл.

 

Палатѣ,

 

отъ

 

вниманія
Д.

 

И.

 

не

 

ускользнуло

 

измѣненіе

 

декремента

 

и

 

продолжитель-

ности

 

качаній

 

вѣсовъ

 

отъ

 

величины

 

размаховъ.

Если

 

назвать

 

черезъ

 

Іп

 

и

 

Іп

 

+

 

1

 

два

 

послѣдовательныхъ

 

раз-

маха

 

и

 

изъ

 

ряда

 

такихъ

 

размаховъ

 

вычислить

 

положеніе

 

равно-

вѣсія

 

вѣсовъ

 

L,

 

то

 

за

 

полный

 

размахъ

 

придется

 

принять

Д,

 

=

 

Іп —І п

 

+

 

і,

 

а

 

за

 

амплитуду

 

или

 

у 2

 

размаха

 

rn=(L—l a )

 

(—

 

1)"
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r n

 

+

 

l

 

=

 

{L— la

 

+

 

t)

 

(—

 

1

 

) n

 

+

 

\

 

при

 

чемъ

 

r n :

 

rn

 

+

 

j

 

=

 

D

   

(декре-

ментъ).

Средняя

 

продолжительность

 

одного

 

размаха

 

опредѣлялась

изъ

 

времени

 

прохожденія

 

Тп

 

(опредѣляемаго

 

хронографически)

нити

 

зрительной

 

трубы

 

черезъ

 

положенія

 

равновѣсія.

 

Опыты

съ

 

6

 

вѣсами

 

обнаружили,

 

что

 

продолжительность

 

колебанія

уменьшается

 

съ

 

уменыпеніемъ

 

амплитуды,

 

при

 

чемъ

 

эти

 

измѣ-

ненія

 

не

 

только

 

во

 

много

 

разъ

 

превосходятъ

 

ошибки

 

отчетовъ,

но

 

во

 

много

 

сотъ

 

разъ

 

превосходятъ

 

тѣ

 

поправки

 

во

 

времени,

которыя

 

обыкновенно

 

разсчитываютъ

 

для

 

приведенія

 

качаній

маятниковъ

 

къ

 

безконечно

 

малымъ

 

амплитудамъ.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

Д.

 

И.

 

вывелъ

 

2

 

эмпир.

 

формулы:

1)

  

JDa =d-{-ar n ,

 

гдѣ

 

d

 

есть

 

предѣльное

 

значеніе

 

Д,

 

при

безконечно

 

малыхъ

 

амплитудахъ,

 

а

 

а

 

постоянный

 

коэффиціентъ,

мѣнявшійся

 

въ

 

опытахъ

 

между

 

0,0010

 

и

 

0,0002.

2)

  

tn

 

=

 

£0 [3~ п ,

 

гдѣ

 

t0 — продолж.

 

качанія

 

при

 

безк.

 

мал.

 

ампли-

тудахъ

 

и

 

р

 

коэф.

 

1,0001—1,001.

Д.

 

И.

 

не

 

только

 

считалъ

 

эти

 

измѣненія

 

несомнѣнными

 

въ

вѣсахъ,

 

но

 

онъ

 

былъ

 

увѣренъ,

 

что

 

они

 

существуютъ

 

и

 

при

 

кача-

ніяхъ

 

маятниковъ,

 

но

 

по

 

своей

 

малости

 

ускользаютъ

 

отъ

наблюдателя.

Огромный

 

интересъ

 

представляютъ

 

подобные

 

опыты

 

съ

 

вѣ-

сами

 

при

 

измѣненіи

 

газовой

 

среды,

 

а

 

именно

 

при

 

уменьшеніи

плотности

 

воздуха

 

декрементъ

 

колебанія

 

вѣсовъ

 

(Неметца)явно

уменьшался,

 

но

 

еще

 

въ

 

большей

 

степени

 

онъ

 

уменьшался

 

съ

уменыпеніемъ

 

внутренняго

 

тренія

 

(въ

 

водородѣ).

Распространяя

 

этотъ

 

результатъ

 

и

 

на

 

мнимую

 

полную

пустоту,

 

Д.

 

И.

 

полагаетъ,

 

что

 

декрементъ

 

все

 

же

 

долженъ

 

много

превосходить

 

1,

 

т.е.

 

что D— 1

 

имѣетъ

 

еще

 

большую

 

величину

(0,0121).

Допуская,

 

что

 

l /2

 

или

 

даже

 

2 / 3

 

разности

 

D—1

 

опредѣляется

вліяніемъ

 

газовой

 

среды,

 

Д.

 

И.

 

предполагаетъ,

 

что

 

остальная

ея

 

часть

 

(1/2

 

или

 

Ѵз)

 

обусловливается

 

чѣмъ

 

то

 

другимъ,

 

но

 

не

средою.

Это

 

соображеніе

 

направило

 

Д.

 

И.

 

къ

 

изученію

 

другого

несомнѣннаго

 

вліянія

 

на

 

величину

 

декремента,

 

на

 

изученіе

тренія

 

ножей

  

или

   

опоръ,

   

на

 

которыхъ

   

происходитъ

   

качаніе
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вѣсовыхъ

 

коромыселъ

 

и

 

маятниковъ.

 

«Когда

 

это

 

вліяніе

 

бу-
детъ

 

окончательно

 

обслѣдовано,

 

тогда

 

только»,

 

по

 

мнѣнію

 

Д.

 

И.,
«можно

 

будетъ

 

считать

 

доказанными,

 

что

 

сопротивлевіе

 

среды

и

 

треніе

 

опоры

 

одни

 

онредѣляютъ

 

затуханіе

 

размаховъ».

«Только

 

послѣ

 

этого»

 

(пишетъ

 

Д.

 

И.)

 

«можно

 

будетъ

 

подойти

къ

 

выясненію,

 

нынѣ

 

еще

 

не

 

существующему,

 

причины

 

зату-

ханія

 

колебаній,

 

чтобы

 

имѣть

 

право

 

и

 

впредь

 

утверждать,

 

что

это

 

потуханіе

 

определяется

 

исключительно

 

только

 

средою,

 

а

 

не

самою

 

природою

 

дѣйствующихъ

 

силъ

 

(въ

 

вѣсахъ

 

тяжестью

 

и

инерціей),

 

что

 

кажется

 

мыслимымъ

 

мнѣ,

 

хотя

 

и

 

не

 

совпадаю-

щимъ

 

съ

 

убѣжденіями,

 

внесенными

 

въ

 

насъ

 

по

 

преданію

 

отъ

Галилея

 

и

 

Ньютона».

 

—

 

«Въ

 

этой

 

убыли

 

размаховъ,

 

думается

мнѣ»,

 

пишетъ

 

Д.

 

И.,

 

«кроется

 

главная

 

задача

 

пониманія

 

силъ

тяжести

 

и

 

притяженія,

 

начиная

 

отъ

 

длины

 

секунднаго

 

маят-

ника

 

и

 

кончая

 

вопросомъ

 

о

 

скорости

 

распространенія

 

тяго-

тѣнія.

 

«Найдя

 

изъ

 

опытовъ

 

надъ

 

колебаніями

 

чувствительныхъ

вѣсовъ,

 

что

 

уменыпеніе

 

твердости

 

подушки

 

подъ

 

среднимъ

 

но-

жомъ

 

вѣсовъ

 

повлекло

 

за

 

собой

 

измѣненіе

 

въ

 

t

 

отъ

 

33 с ,3

 

(за-
каленная

 

сталь,

 

агатъ)

 

до

 

15°,0

 

(твердый

 

каучукъ)

 

при

 

со-

отвѣтственномъ

 

увеличеніи

 

JD

 

съ

 

1,029

 

до

 

1,252,

 

Д.

 

И.

 

при-

знаетъ

 

необходимымъ

 

вводить

 

поправку

 

на

 

треніе

 

ножа

 

и

 

въ

опредѣленіе

 

длины

 

секунднаго

 

маятника

 

и

 

ускоренія

 

тяжести

 

д.

Онъ

 

полагаетъ,

 

что,

 

по

 

исключеніи

 

вліянія

 

тренія

 

ножа,

 

должна

получиться

 

длина

 

секунднаго

 

маятника

 

короче,

 

а

 

ускореніе
д — меньше

 

нынѣ

 

общепринятыхъ.

Мысль,

 

высказанная

 

Д.

 

И.

 

относительно

 

существованія

 

за-

мѣтнаго

 

декремента

 

и

 

въ

 

идеальномъ

 

пустомъ

 

пространствѣ,

 

прі-
обрѣтаетъ

 

особенное

 

значеніе

 

теперь

 

послѣ

 

теоретическихъ

соображеній

 

проф.

 

О.

 

Лоджа,

 

подкрѣпляемыхъ

 

опытными

данными

 

электромагнитной

 

теоріи

 

свѣта

 

и

 

приводящихъ

 

къ

неожиданному

 

представленію

 

о

 

качествахъ

 

мірового

 

эфира.
Въ

 

концѣ

 

1903

 

г.

 

здоровье

 

Д.

 

И

 

немного

 

пошатнулось,

 

осо-

бенно

 

когда

 

ему

 

стала

 

угрожать

 

опасность

 

потери

 

зрѣнія.

 

Удач-
ная

 

операція

 

удаленія

 

катаракта

 

съ

 

лѣваго

 

глаза,

 

которымъ

 

онъ

не

 

могъ

 

пользоваться

 

въ

 

теченіе

 

15

 

лѣтъ,

 

совпавшая

 

почти

 

съ

70-лѣтяей

 

годовщиной

 

его

 

дня

 

рожденія,

 

радостно

 

привѣтство-
валась

 

его

 

почитателями,

 

учениками

 

и

 

сотрудниками

 

27

 

янв.

1904

 

г.
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Многочисленный

 

привѣтственныя

 

телеграммы

 

отечествеи-

ныхъ

 

и

 

заграничныхъ

 

ученыхъ

 

обществъ

 

*)

 

и

 

высшихъ

 

школь

 

сви-

дѣтельствовали

 

о

 

глубокихъ

 

симпатіяхъ

 

къ

 

великому

 

русскому

ученому.

 

Послѣ

 

этого

 

дня

 

онъ

 

замѣтно

 

пріободрился

 

и

 

снова

съ

 

привычной

 

ему

 

настойчивостью

 

принялся

 

за

 

продолженіе
временно

 

прерванныхъ

 

работъ.

 

Онъ

 

предпринялъ

 

въ

 

Главной
Палатѣ

 

обширное

 

изслѣдованіе

 

надъ

 

качаніями

 

длинныхъ

 

маят-

никовъ.

 

Результаты

 

предварительныхъ

 

опытовъ

 

этого

 

рода

 

сооб-
щены

 

въ

 

проэктѣ

 

его

 

послѣдней

 

работы,

 

напечатанномъ

 

въ

 

на-

стоящей

 

части

 

«Временника».

 

И

 

этотъ

 

проэктъ,

 

какъ

 

и

 

всѣ
его

 

статьи

 

«Временника»,

 

прекрасно

 

иллюстрируетъ,

 

съ

 

какою

любовью,

 

отчетливостью

 

и

 

оригинальностью

 

относился

 

Д.

 

И.
къ

 

основньшъ

 

вопросамъ

 

научной

 

метрологіи

 

и

 

съ

 

какой

 

осторож-

ностью

 

онъ

 

пытался

 

подойти

 

къ

 

предѣламъ

 

современнаго

 

знанія.
Стремясь

 

поставить

 

Главную

 

Палату

 

въ

 

научномъ

 

отнощенш

въ

 

уровень

 

съ

 

западно-европейскими

 

учрежденіями

 

того

 

же

 

типа,

Д.

 

И ѵ

 

при

 

сравнительно

 

скромныхъ

 

средствахъ,

 

которыми

 

могъ

свободно

 

располагать

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

успѣлъ

 

уже

 

устроить

 

вѣ-
совую,

 

компараторную

 

(за

 

исключеніемъ

 

большого

 

компара-

тора),

 

часовую

 

съ

 

астрономической

 

обсерваторіей,

 

базу

 

въ

40

 

метровъ

 

для

 

повѣрки

 

геодезическихъ

 

проволокъ

 

Іедерина

 

и

геодезическихъ

 

жезловъ

 

въ

 

4

 

и

 

3

 

метра,

 

небольшую

 

химиче-

скую

 

лабораторію,

 

часть

 

электрической

 

лабораторіи

 

для

 

повѣ-

рокъ

 

электрическихъ

 

счетчиковъ

 

и

 

испытанія

 

ихъ

 

системъ

 

и

другихъ

 

приборовъ

 

на

 

слабыхъ

 

и

 

сильныхъ

 

токахъ

 

постояннаго

и

 

перемѣннаго

 

направленій,

 

фотометрическую

 

для

 

опредѣленія
силы

 

свѣта

 

электрическихъ

 

лампъ

 

и

 

другихъ

 

свѣтовыхъ

 

источ-

никовъ,

 

манометрическую,

 

водомѣрное

 

и

 

газомѣрительное

 

отдѣ-
ленія

 

и

 

хорошо

 

оборудованную

 

механическую

 

мастерскую.

Д.

 

И.

 

очень

 

печалился,

 

что

 

его

 

хлопоты

 

за

 

послѣднее

 

время

объ

 

улучшеніи

  

матеріальнаго

 

положенія

 

сотрудниковъ

 

по

 

Па-

г )

 

Д.

 

И.

 

состоялъ

 

почетнымъ

 

членомъ

 

почти

 

всѣхъ

 

ученыхъ

 

обществъ
не

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

за

 

границей;

 

въ

 

ноябрѣ

 

1905

 

г.

 

въ

 

годичномъ

засѣданіи

 

Лондонскаго

 

Королевскаго

 

Общества

 

предсѣдателемъ

 

его

 

была

 

лично

вручена

 

Д.

 

И.

 

медаль

 

Коплея

 

—

 

честь,

 

которой

 

удостоились

 

съ

 

самаго

 

учре-

жденія

 

этой

 

почетнѣйшей

 

награды

 

(въ

 

половинѣ

 

прошлаго

 

столѣтія)

 

не

 

бо-
лѣе

 

пяти-шести

 

ученыхъ

 

въ

 

цѣломъ

 

мірѣ,

 

какъ

 

напр.

 

Вирховъ,

 

Пастеръ

 

и

 

др.;

присуждается

 

медаль

 

Коплея

 

за

 

вполнѣ

 

самобытныя

 

научныя

 

работы.
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латѣ

 

и

 

объ

 

учрежденіи

 

эмеритальной

 

кассы

 

для

 

повѣрителей,

а

 

равно

 

его

 

планъ

 

расширенія

 

сѣти

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

не

 

дали

 

положительныхъ

 

результатовъ,

 

но

 

онъ

 

невольно

 

мирился

съ

 

этимъ,

 

зная

 

стѣсненное

 

положеніе

 

государственная

 

бюд-
жета

 

и

 

исключительную

 

историческую

 

эпоху,

 

переживаемую

въ

 

послѣднее

 

время

 

Россіей.
Въ

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

жизни,

 

отдавая

 

такъ

 

много

 

силъ

 

на

развитіе

  

научно-технической

  

дѣятельности

  

Главной

 

Палаты

 

и

на

 

усовершенствованіе

 

практическая

 

проведенія

 

въ

 

жизнь

 

но-

ваго

 

закона

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ,

 

Д.

 

И.

 

сознавалъ,

 

что

 

на

 

немъ

лежитъ

 

еще

 

одна

 

неисполненная

 

обязанность.

 

Онъ

 

почиталъ

 

дол-

гомъ

 

повѣдать

 

родинѣ

 

и

 

ту

 

свою

 

житейскую

 

мудрость,

 

которую

онъ

   

пріобрѣлъ

   

въ

   

теченіе

 

всей

 

полувѣковой

 

х )

 

непрерывной
и

 

разнообразной

  

дѣятельности

 

и

  

которая,

 

привлекая

 

къ

 

нему

единомышленниковъ,

   

нерѣдко

   

умножала

   

и

   

число

   

его

  

силь-

ныхъ

 

противниковъ.

 

И

 

этотъ

 

послѣдній

 

долгъ

 

Д.

 

И.

 

исполнилъ

съ

 

искренней

  

любовью

  

къ

  

родинѣ.

 

Въ

  

оригинальномъ

  

изло-

женіи

 

онъ

 

сформулировалъ

 

свои

 

«Завѣтныя

 

мысли»

 

по

 

самымъ

главнымъ

 

вопросамъ

  

общественной,

 

экономической

 

и

 

государ-

ственной

 

жизни

 

страны.

 

Онъ

 

не

   

мало

 

потрудился

 

надъ

 

обра-
боткой

 

своего

 

плана

   

«Училища

 

наставниковъ».

 

Изъ

 

народной
переписи

 

1897

 

г.,

 

опубликованной

 

Статистическимъ

 

Комитетомъ,
онъ

 

извлекъ

 

цѣнный

 

матеріалъ

 

«Къ

 

позяанію

 

Россіи»

 

и

 

пока-

залъ,

 

куда

 

несется

 

во

 

времени

 

центръ

 

населенности!..

 

Еще

  

за

нѣсколько

 

дней

 

до

 

своей

 

кончины

  

Д.

 

И.

 

корректировав

 

по-

слѣдній

 

листъ

 

«Дополненія

 

къ

 

познанію

 

Россіи».
Будемъ

 

надѣяться,

 

что

 

недалеко

 

время,

 

когда

 

политическія
страсти

 

успокоятся,

 

когда

 

начатое

 

Д.

 

И.

 

устроительство

 

Глав-
ной

 

Палаты

 

и

 

подвѣдомственныхъ

 

ей

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

по-

лучить

 

еще

 

болѣе

 

широкое

 

развитіе,

 

неся

 

съ

 

собой

 

пользу

 

наукѣ,
техникѣ,

 

торговлѣ

 

и

 

промышленности,

 

и

 

когда

 

завѣты

 

и

 

пред-

сказанія

   

Д.

  

И.

   

осуществятся

  

и

  

оправдаются

   

для

 

счастья

 

и

')

 

18

 

авг

 

1905

 

г.

 

исполнилось

 

50

 

лѣтъ

 

его

 

государственной

 

службы.
Этотъ

 

день

 

онъ

 

провелъ

 

въ

 

пути,

 

возвращаясь

 

изъ

 

Берлина

 

въ

 

Петербурга
Накануиѣ

 

онъ

 

случайно

 

снялъ

 

съ

 

себя

 

фотографію

 

для

 

открытыхъ

 

писемъ,
которая

 

и

 

приложена

 

въ

 

копіи

   

къ

 

настоящему

 

некрологу.
2
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славы

 

Россіи.

 

Вѣчная

 

память

 

незабвенному

 

Дмитрію

 

Ивано-

вичу

 

—

 

великому

 

русскому

 

химику,

 

геніальному

 

и

 

примѣрному

работнику,

 

искренне

 

вѣровавшему,

 

что

 

«въ

 

природѣ

 

мѣра

 

и

вѣсъ

 

суть

 

главныя

 

орудія

 

познанія

 

и

 

нѣтъ

 

столь

 

малаго,

 

отъ

котораго

 

не

 

зависѣло

 

бы

 

все

 

крупнѣйшее»

 

(Временникъ,

 

ч.

 

3-я,

стр.

 

5).

И.

 

Еъоровъ.

Вдовам

 

покойнаго,

 

Анна

 

Ивановна

 

Менделѣева,

 

удостоилась

получить

 

21

 

января

 

отъ

 

Его

 

Величества

 

Государя

 

Императора

телеграмму

 

слѣдующаго

 

содержанія:

«Раздѣляя

 

искренно

 

ваше

 

горе,

 

выражаю

 

вамъ

 

чувство

 

сер-

дечнаго

 

соболѣзнованія

 

въ

 

постигшей

 

васъ

 

тяжкой

 

утратѣ.

 

Въ

лицѣ

 

незабвеннаго

 

Дмитрія

 

Ивановича,

 

Россія

 

лишилась

 

одного

изъ

 

великихъ

 

своихъ

 

сыновъ».

«НИКОЛАЙ».

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподаннѣйшему

 

докладу

 

Ми-

нистра

 

Торговли

 

и

 

Промышленности

 

о

 

послѣдовавшей

 

кончинѣ

управляющего

 

главною

 

палатою

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

заслуженнаго

профессора,

 

тайнаго

 

совѣтника

 

Менделѣева,

 

22-го

 

сего

 

января

Всемилостивѣйше

 

повелѣть

 

соизволилъ

 

почтить

 

память

 

покой-

наго

 

принятіемъ

 

похоронъ

 

его

 

на

 

счетъ.

 

Государства

 

(Прав.

Вѣстн.

 

23-го

 

января

 

1907

 

г.,

 

№

 

18).



Списокъ

 

пѳчатныхъ

 

работъ

 

Д.

 

И.

 

Менделѣева.

1)

 

Chemisehe

 

Analyse

 

des

 

Orthits

 

aus

 

Finnland

 

(Verhandlungen

 

d.

 

R.

 

K.
Mineralogischen

 

Gesellschaft

 

zu

 

St.

 

Petersburg.

 

1854).
Pyroxen

 

aus

 

Ruskiala

 

in

 

Finnland

 

(Ibid.

 

Iabrgang

 

1855— 56).
Изоморфизмъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

другими

 

отношеніямп

 

формы

 

къ

 

составу.

Диссертація,

 

представленная

 

прп

 

окончаніп

 

курса

 

въ

 

Главномъ

 

Педагоги-
ческомъ

 

Институтѣ

 

(напечатана

 

въ

 

„Горномъ

 

Журналѣ"

 

за

 

1856

 

годъ

 

и

отдѣльною

 

книгою).
Удѣльные

 

объемы.

 

Диссертація

 

на

 

степень

 

магистра

 

(Горный

 

Журналъ
за

 

1856

 

годъ

 

и

 

въ

 

особомъ

 

пзданіи),

 

1856.
5)

 

Положенія,

 

избранный

 

для

 

защиты

 

на

 

степень

 

магистра

 

химіи

 

(бро-
шюра,

 

содержащая

 

резюме

 

диссертаціи,

 

1856).
Новости

 

естественныхъ

 

наукъ

 

(въ

 

нѣсколькпхъ

 

нумерахъ

 

Журнала

 

Мин.
Нар.

 

Проев,

 

за

 

1857

 

г.).
О

 

книгѣ

 

Э.

 

Гофмана:

 

Сѣверныіі

 

Уралъ

 

(Ж.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.,

 

томъ

 

ХСШ,
стр.

 

119—141,

 

1857).
О

 

переводѣ

 

химіи

 

Штреккера

 

(Ж.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.,

 

т.

 

ХСШ,

 

1857).
О

 

жидкомъ

 

стеклѣ

 

(Жури.

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.,

 

1857,

 

Л»

 

4).
10)

 

Технпческія

 

статьи

 

въ

 

Мануфактурный,

 

и

 

Горнозаводскихъ

 

извѣ-
стіяхъ,

 

1857

 

г.

 

(іюль,

 

августа,

 

сентябрь).
Новѣйшія

 

металлургическія

 

изслѣдованія

 

(„Промышленный

 

Листокъ",
1858,

 

J№

 

21—27).
О

 

дымосожиганіп

 

(Ibidem,

 

1858).
О

 

сушеніп

 

бѣлка

 

(Экономическія

 

Записки,

 

1858).
Deber

 

den

 

Zusammenhang

 

einiger

 

physikalischen

 

Eigenschaften

 

der

 

Kcirper
mit

 

ihren

 

cliemischen

 

Reaktionen

 

(Bull,

 

de

 

la

 

classe

 

Physiko-Mathem.

 

1858.
T.

 

XTII,

 

49;

 

Melanges

 

physiques

 

et

 

chimiques.

 

T.

 

HI).
15)

 

Ueber

 

die

 

onanthol-schweflige

 

Saure

 

(Ibidem,

 

1858,

 

а

 

также

 

въ

Leib.

 

Annallen).
О

 

сѣрнисто-энантоловой

 

кпслотѣ

 

(Химпч.

 

Журналъ

 

Соколова

 

и

 

Энгель-
гардта.

 

1859,

 

стр.

 

146;

 

статья

 

дополнена

 

протпвъ

 

предыдущей).
О

 

частичномъ

 

сцѣпленіи

 

нѣкоторыхъ

 

органичеекпхъ

 

жидкпхъ

 

соединеній
(Химич.

 

Журналъ,

 

1860;

 

Горный

 

Журналъ,

 

1860,

 

книги

 

2

 

и

 

8;

 

Zeitschr.
f.

 

Chem.,

 

1860;

 

Bull,

 

de

 

la

 

Soc.

 

chim.,

 

1860;

 

Comptes

 

Rendus

 

de

 

l'Acad.
des

 

Sc.

 

T.

 

LI,

 

p.

 

97).
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Notiz

 

fiber

 

die

 

Ansdehnung

 

homologer

 

Fliissigkeiten

 

(Lieb.

 

Ann.

 

CXIY,
p,

 

165,

 

1860).
Химическій

 

конгрессъ

 

въ

 

Карлсруэ.

 

Письмо

 

къ

 

А.

 

А.

 

Воскресенскому
(С.-Петербургскія

 

Вѣдомости,

 

1860,

 

Л°

 

238).

 

"
20)

 

0

 

расширены

 

жидкостей

 

отъ

 

нагрѣванія

 

выше

 

температуры

 

ки-

пѣнія

 

(Горный

 

Журналъ,

 

1861;

 

Zeitschr.

 

f.

 

Chem.

 

und

 

Pharra.,

 

1861;

 

Lieb.
Annalen

 

d.

 

Chem.

 

und

 

Pharm.

 

CXIX,

 

p.

 

I).
Органическая

 

іимія.

 

Изданіе

 

Товар.

 

„Обществ.

 

Польза"

 

(первое

 

изд.

въ

 

1861,

 

а

 

второе

 

въ

 

1863

 

г.).
Essai

 

d'ime

 

theorie

 

sur

 

les

 

limites

 

des

 

combinaisons

 

organiques

 

(Bull,
de

 

l'Academie.

 

Т.

 

ІУ,

 

245—250,

 

1861).
Оптическая

 

сахариметрія

 

(Труды

 

Ими.

 

Вольнаго

 

Экон.

 

Общества,

 

1862,
февр.

 

и

 

мартъ,

 

стр.

 

1 — 52).
Техническія

 

пзданія

 

Товарищества

 

„Общественная

 

Польза",

 

выходившія
нодъ

 

редакціей

 

Менделѣева

 

сперва

 

подъ

 

названіемъ

 

„Технологія

 

по

 

Вагнеру",
а

 

потомъ

 

„Техническая

 

Энициклопедія".

 

Изъ

 

нихъ

 

значительно

 

дополнены

и

 

переведены

 

Менделѣевымъ:

a)

   

Производство

 

муки,

 

хлѣба

 

и

 

крахмала.

 

1862.
b)

   

Сахарное

 

производство.

 

1862.
c)

   

0

 

винокуреніп

 

и

 

алкоголометріи.

 

1862.
d)

   

Стеклянное

 

производство.

 

1864.
e)

   

Маслобойное

 

производство

   

1867.
25)

 

Аналитическая

 

химія

 

Жерара

 

и

 

Шанселя,

 

качественный

 

анализъ.

Переведена

 

п

 

дополнена

 

Менделѣевымъ.

 

Изд.

 

Тов.

 

„Общ.

 

Польза".

 

1864.

О

 

соединеніи

 

спирта

 

съ

 

водой.

 

Спб.

 

Докторская

 

дисс.

 

1865

 

(Извле-
чете

 

напечатано

 

въ

 

Pogg.

 

Ann.,

 

В.

 

138).
Количественный

 

анализъ

 

по

 

аналитической

 

химіи

 

Жерара

 

и

 

ПІанселя,
редак.

 

Д.

 

Менделѣева,

 

изд.

 

Товарищества

 

„Обществ.

 

Польза".

 

1866.

Опредѣленіе

 

плотности

 

газовъ

 

и

 

паровъ,

 

1866.
Объ

 

организаціи

 

сельско-хозяйственныхъ

 

опытовъ

 

(Труды

 

Ими.

 

Вольно-
Экономпческаго

 

Общества,

 

т.

 

II,

 

вып.

 

3,

 

1866).
30)

 

Программа

 

сельско-хозяйственныхъ

 

опытовъ

 

(Труды

 

Имп.

 

Вольно -

Эконом.

 

Общества,

 

т.

 

ГѴ,

 

вып.

 

2,

 

1866).
Первый

 

отчетъ

 

о

 

сельско-хозяйственныхъ

 

опытахъ

 

(Ibidem,

 

т.

 

ГѴ,

 

вып.

 

3.
1867).

О

 

современномъ

 

развитіи

 

нѣкоторыхъ

 

химическихъ

 

производствъ

 

въ

примѣяеніи

 

къ

 

Россіи

 

и

 

по

 

поводу

 

Всемірнон

 

выставки

 

1867

 

г.

 

Изданіе
Департ.

 

Торг.

 

и

 

Мануф.

  

1867.

О

 

новомъ

 

углеводородѣ

 

Фридше

 

и

 

Менделѣева

 

(Труды

 

1-го

 

Съѣзда

Естествоиспытателей.

 

1868).
О

 

нитрплахъ

 

(Труды

 

1-го

 

Съѣзда

 

Русскихъ

 

Естествоисп.

 

1868).
35)

 

Основы

 

химіи

 

(Первое

 

изданіе

 

въ

 

1868 — 71,

 

второе

 

въ

 

1872— 73,
третье

 

въ

 

1877,

 

четвертое

 

въ

 

1882,

 

пятое

 

въ

 

1889,

 

шестое

 

въ

 

1895,
седьмое

 

въ

 

1903,

 

восьмое

 

въ

 

1906;

 

эта

 

книга

 

переведена

 

нанѣм.

 

и

 

англ.

языки).
По

 

вопросу

 

объ

 

артельномъ

 

сыровареніи

 

(Труды

 

Вольно-Экономич.
Общества,

 

т.

 

II,

 

вып.

 

6,

 

1869;

 

т.

 

III,

 

вып.

 

1,

 

1869;

 

т.

 

ІУ,

 

вып.

 

1,

 

2
и

 

3,

 

1869).



—

   

21

   

—

Соотношеніе

 

свойствъ

 

съ

 

атомнымъ

 

вѣсомъ

 

элементовъ

 

(Журналъ

 

Р.
Химич.

 

Общества

 

1869).
Объ

 

атомномъ

 

объемѣ

 

простыхъ

 

тѣлъ

 

(Труды

 

2-го

 

Іъѣзда

 

г'усскпхъ
Естествоиспытателей.

 

1869).
Опытъ

 

системы

 

элементовъ

 

по

 

ихъ

 

атомному

 

вѣсу

 

(Jtt.

 

f.

 

А.

 

и.

 

J-«p y J-
40)

 

Количество

 

кислорода

 

окисловъ

 

п

 

періодичноеть

 

элементовъ

 

(Ж.

 

Р.
Ф.

 

X.

 

0.

 

1869).

                                                                

TJ

О

 

содѣйствіи

 

сельско-хозяйственному

 

труду

 

(Труды

  

Имп.

 

Вольно-люн.
Общества,

 

т.

 

II,

 

вып.

 

5

 

п

 

6,

  

1870).

           

'
Объ

   

экспертвзѣ

   

бъ

  

судебныхъ

  

дѣлахъ

   

(Судебный

   

Вѣстникъ,

   

1870,
Л°

 

291)
Bemerkungen

 

zu

 

den

 

Dntersuehungea

 

von

 

Andrews

 

liber

 

die

 

Compressi-
bilitat

 

der

 

Kohleiisaure

 

(Pogg.

 

Ann.,

 

1870,

 

B.

 

CXLI,

 

p.

 

618)
Ueber

 

die

 

Stellung

 

des

 

Ceriums

 

ini

 

System

 

der

 

Elemente

 

(Bull,

 

de

 

I

 

Acad,
de

 

St.

 

Pet.

 

T.

 

-XVI,

 

p.

 

45.

 

1870).
45)

 

0

 

законѣ

 

теплоемкости

 

и

 

о

 

сложности

 

угольной

 

частицы

 

(Ліурналъ
Р.

 

Хим.

 

Общ.,

 

т.

 

II,

 

стр.

 

28,

 

1870).
О

 

тіоновыхъ

 

кислотахъ

 

(Ibidem,

 

т.

 

II.

 

1870).
Сельско-хозяйственные

 

труды

 

Ими.

 

Волъно-Эконом.

 

Общества:

 

а)

 

Къ
отчету

 

химическаго

 

изслѣдованія

 

почвъ

 

и

 

продуктовъ

 

съ

 

опытныхъ

 

полей,
Москва,

 

1870;

 

Ь)

 

Къ

 

отчету

 

объ

 

опытахъ,

 

произведенных!,

 

въ

 

1867—69

 

гг.
для

 

опредѣленія

 

вліянія

 

удобренія

 

на

 

урожай.

 

Спб.,

 

1872.
Замѣтка

 

по

 

вопросу

 

о

 

преобразовали

 

гпмназій

 

(С.-Петерб.

  

Вѣдомости

1871

   

Ж

 

118)
Zur

 

Frage

 

iiber

 

das

 

System

 

der

 

Elemente

   

(Berichte

 

d.

 

Deutsch.

 

Cliem.
Gesellsch.,

 

1871).

                                                        

■:

 

..

                            

.

50)

 

Естественная

 

система

 

элементовъ

 

и

 

примѣненіе

 

ея

 

къ

 

указанію
свойствъ

 

нѣкоторыхъ

 

элементовъ

 

(Ж.

 

Р.

 

Химич.

 

Общества

   

вып

  

2

 

1871).
Die

 

periodische

 

Gesetzmassigkeit

 

der

 

Chemischen

 

Elemente

 

(Lieb

 

Ann.,
Supplem.

 

VIII— 33;

 

1871.

 

Эта

 

статья

 

переведена

 

въ

 

1879

 

г.

 

въ

 

Quesne-
тіііе

 

Mouiteur

 

Scientifique).

                                                                            

.

О

 

соедпненіяхъ,

 

содержащихъ

 

группу

 

N0 2

 

(Ж.

 

Р.

 

Хим.

 

Общ,

 

вып.

 

1, 1871).
Объ

 

удѣльныхъ

 

объемахъ

 

хлорпстыхъ

 

соедпненш

 

(Ирот.

 

3-го

 

Оъѣзда

Русскпхъ

 

Естествоиси.

 

въ

 

Кіевѣ,

 

1871).
О

 

кристаллизационной

 

водѣ

 

(Ibidem,

 

1871).
55)

 

Вліяніе

 

времени

 

на

 

ходъ

 

реакцій

 

(Ibidem,

 

1871).
Объ

 

увеличеніп

 

средствъ

 

хпмпч.

 

лаборат.

 

Спб.

 

Университета,

 

18/1.
Объ

 

опытахъ

 

Имп.

 

Вольно-Экономическаго

 

Общества

 

надъ

 

дѣиствшмъ
удобреній

 

(Труды

 

Имп.

 

Вольно-Экономическаго

 

Общества,

 

т.

 

I,

 

вып.

 

4,
1872,

 

а

 

также

 

особой

 

брошюрой).
Die

 

Pulsirpumpe

 

топ

 

Mendeleeff,

 

Kirpitsclioff

 

und

   

Schmidt

 

(Lieb.

 

Ann.
165—63,

  

1872).

      

"

                                               

■

     

-

  

Q .

О

 

сжимаемости

 

газовъ

 

(Артилл.

 

Журналъ,

 

1872,

 

х

 

8).
60)

 

0

 

применимости

 

періодітческаго

 

закона

 

къ

 

церптовьшъ

 

металламъ.
Отвѣтъ

 

Раммельсбергу

 

(Ж.

 

Р.

 

Хим.

 

Общ.

 

1873,

 

а

   

также

   

въ

  

Lieb

   

Ann.

Э8 Предварптельныя

 

замѣтки

 

объ

 

опредѣленіи

  

высотъ

 

дифференціальнымъ
барометромъ

 

(Ж.

 

Р.

 

Физ.-Хим.

 

Общ.

 

1873).
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IriJSff?^

 

T?' 1^

 

de

 

Гаіг

 

mm

 

P ar

 

Mendeleeff

 

etKir-pitschoff

 

(Bull,

 

de

 

l'Acad.

 

de

 

St.

 

Pet.

 

XIX— 466

   

1874)

P.

 

Ф°-Х

 

°™a™

 

43ильешт Р ёма

 

наДъ

 

Упругостью

 

разрѣженныхъ

 

газовъ

  

(Ж.

Общая

 

формула

 

для

 

газовъ

 

(Ж.

 

Р.

 

Ф.-Х

   

Общ

   

1874)

Ф.-Х650

 

0 1874) е

 

НаС° Са '

 

УСТр0еННаГ °

 

Д -

 

И -

   

Менделѣѳвымъ

   

(Журналъ

   

Р.

Опредѣленіе

 

глубины

 

моря

 

манометромъ

 

(Ж.

 

Р.

 

Ф -X

   

О

   

1874)

Водородный

 

и

 

нефтяной

 

термометры

 

(Ж.

 

Р.

 

Ф.-Х

 

'

 

О '

 

1874)

Разрывъ

 

стеклянныхъ

 

трубокъ

 

давлеяіемъ

 

(Ж.

 

Р.' Ф.-Х

   

О

   

1874)

Опытъ

 

съ

 

машиною

 

Грамма.

 

1874.

                                       

'

Шѵі0)

 

Р°

 

Г*Т Й

 

РХ?

 

ВЪ

   

К Р 0М™

   

УѣВДѣ

   

въ

   

имѣніи

   

Анциферова
(Жури.

 

Р.

 

Физ.-Хим.

 

Общества,

 

ноябрь

 

1874

 

и

 

янв

   

1875)

Расшпреніе

 

ртути

 

по

 

опытамъ

 

Реньо

 

(Ж.

 

Р.

  

Ф.-Хим.

 

Общества

 

1875,

О

 

воздухѣ

 

(Энциклоп.

 

Словарь

 

Березина.

 

1875)

О

 

М.

 

Л.

 

Кирпичевѣ.

 

(Ж.

 

Р.

 

Физ.-Хим.

 

Общества,

 

мартъ

 

1875)

О

 

метрической

 

системѣ

 

выраженія

 

температуръ

 

и

   

о

   

новомъ

   

чувстви-

тельному

 

дифференціальномъ

 

термометрѣ

 

(Журн.

 

Р.

   

Физ.-Хим.

   

Общества
мартъ

 

18/5).

                                                                                                  

f

75)

 

Объ

 

опредѣленномъ

 

соединеніи

 

NaCllO

 

Н2 0

 

(Ж.

 

Р.

 

Фпз.-Хим.

 

Общ.,

Объ

 

уиругости

 

газовъ,

 

часть

 

I.

 

1875

Bemerkung

 

bezuglich

 

der

 

Ermderung

 

von

 

H.

 

Siljestrom

 

(Berichte

 

d.

f eu _lch •

 

Chem

 

Gesellacnaft.

 

1875-745.

 

Та-же

 

статья

 

подробнее

 

изложена
въ

 

Ж.

 

Р.

 

X.

 

Общества

 

1875).

О

 

температурѣ

 

верхнихъ

 

слоевъ

 

воздуха

 

(Прот.

 

Спб.

 

Физ.

 

Общества,
1875,

 

окт.).

                                                                                          

.

О

 

растворахъ

 

(литогр.

  

1875).

80)

 

Растворимость

 

воздуха

 

при

 

обыкновенномъ

 

давленіи

   

1875

0

 

коэффиціентѣ

 

расгаиренія

 

воздуха

 

Менделѣева

 

и

 

Каяндера

 

(Прот

 

Физ

Общества,

 

4

 

ноября

 

1875

 

и

 

Comptes

 

rendus

 

de

 

l'Acad.

 

1876)

Sur

 

la

 

temperature

 

des

 

couches

   

elevees

  

de

   

l'atmosphere

   

(Прот

    

Физ

Общества,

 

ноябрь

 

1875

 

и

 

Comptes

 

rendus

 

de

 

l'Acad.

 

1876)

De

 

la

 

temperature

 

des

   

couches

   

superieures

 

de

 

l'atmosphere

   

(Archives
des

 

sciences.

 

Geneve.

 

Mars.

 

1876,

 

а

  

также

 

въ

  

Jahresbericht

   

des

   

phvsik
Vereins

 

zu

 

Frankfurt

 

a.

 

M.

 

1874—75).

                                               

F

 

J
Въ

 

защиту

 

Антошки— Homo

 

novus

 

(Газета

 

„Голосъ

 

",

 

1876,

 

февр)

8о)

 

0

   

барометрическом?,

  

нивеллированін

   

и

   

о

   

примѣненіи

   

для

   

него

высотомѣра

 

(Особые

 

оттиски

 

изъ

 

Инженернаго

 

Журнала,

 

1876)

Матеріалы

 

для

 

сужденія

 

о

 

сппритизмѣ.

 

1876

Метеорологія

 

Мона.

 

Редакція

 

Д.

 

И.

 

Менделѣева

 

'1876

Des

 

ecarts

 

dans

   

Ies

  

lois

  

relatifs

 

aux

 

gaz

 

(Comptes

 

rendus

 

de

 

l'Acad

Sur

 

la

 

compressibilite

 

des

 

gaz

 

soumis

 

aux

 

faibles

 

pressions

 

par

 

Mendeleeff
et

 

Hemilian

 

(Annales

 

de

 

chim.

 

et

 

de

 

phys.

 

IX,

 

1866

 

и

 

въ

 

Бег.

 

der

 

deutsch.
chem.

 

Gesellschaft,

 

1876).

90)

 

0

 

температурахъ

 

атмосферныхъ

 

слоевъ

 

(Ж.

 

Р.

 

Физ.-Хим.

 

Общ.

 

1876).
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О

 

сжимаемости

 

газовъ

 

Менделѣева

 

и

 

Богускаго

 

(Прот.

 

Варш.

 

Съѣзда
Р.

 

Естеств.

 

1876).
О

 

выраженіи

 

годовыіъ

 

измѣвеній

 

температуры

 

воздуха

 

(Ibidem,

 

1876).
Remarques

 

a

 

propos

 

de

 

la

 

decouverte

 

du

 

gallium

 

(Comptes

 

rendus,

 

1876,
■dec).

Опредѣленіе

 

климата

 

немногими

 

постоянными

 

величинами

 

1876.
95)

 

L'orig'iiie

 

du

 

petrole

 

(Revue

 

Scientifique,

 

1877,

 

Ж

 

18).
Researches

 

on

 

Mariotte's

 

law

 

(Nature

 

1877,

 

Же

 

386

 

и

 

388).
Нефтяная

 

промышленность

 

въ

 

Сѣверо-Америк.

 

штатѣ

 

Пенсильваніи

 

и

•на

 

Кавказѣ.

 

1877.
О

 

сопротивленіи

 

жидкостей

 

Менделѣева

 

и

 

Гроссмана

 

(Прот.

 

6-го

 

Съѣзда
Русск.

 

Естеств.

 

Саб.

  

1879).
О

 

сопротивленіи

 

лшдкостей

 

и

 

воздухоплаваніи,

 

выи.

 

I.

 

1880.
100)

 

0

 

результатахъ

 

лѣтней

 

поѣздки

 

на

 

Кавказъ

 

для

 

изученія

 

совре-

меннаго

 

состоянія

 

нефтяной

 

промышленности

 

(Ж.

 

Р.

 

Физ.-Хим.

 

Общества.
1880,

 

т.

 

XII,

 

ч.

 

I,

 

хим.

 

отд.

 

1,

 

прот.,

 

стр.

 

308).
Къ

 

исторіи

 

періодпческаго

 

закона.

 

1880.
О

 

дробной

 

перегонкѣ

 

нефти.

 

1880.
Объ

 

опытахъ

 

надъ

 

упругостью

 

газа

 

(Зап.

 

Р.

 

Техн.

 

Общ.

 

1881).
Гдѣ

 

строить

 

нефтяные

 

заводы

 

(Ж.

 

Р.

 

Хим.

 

Общ.

 

т.

 

13,

 

прплож.

 

1881).
105)

 

Сообщеніе

 

по

 

поводу

 

многихъ

 

вновь

 

открытыхъ

 

Мариньякомъ,
Делафонтеномъ,

 

Клеве

 

и

 

Нильсономъ

 

церитовыхъ

 

и

 

гадолинитовыхъ

 

ме-

талловъ

 

(Ж.

 

Р.

 

Хим.

 

Общ.

 

1881).
Изученіе

 

нефти

 

на

 

заводѣ

 

В.

 

И.

 

Рагозина.

 

1881.
Надсѣрная

 

кислота.

 

1881.
О

 

кавказской

 

нефти

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1882).
Замѣтка

 

о

 

теплотѣ

 

горѣнія

 

углеводородовъ

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1882).
110)

 

Разнорѣчіе

 

съ

 

Марковниковымъ

 

о

 

нефти.

 

1882.
О

 

лампахъ

 

съ

 

тяжелыми

 

нефтяными

 

маслами

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1883).
Къ

 

вопросу

 

о

 

нефти.

 

Отвѣтъ

 

гг.

 

Марковникову

 

и

 

Оглоблину

 

(Ж.

 

Р.

 

X.
Общества

 

1883).
О

 

приложимости

 

третьяго

 

закона

 

Ньютона

 

къ

 

механическому

 

объясненію
химическихъ

 

замѣщеній

 

и,

 

въ

 

частности,

 

строенія

 

углеводородовъ

 

(Ж.

 

Р.
X.

 

0.

 

1883).
Объ

 

отношеніи

 

плотности

 

соляныхъ

 

растворовъ

 

съ

 

частичнымъ

 

вѣсомъ

растворенныхъ

 

солей

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1884).
115)

 

Расширеніе

 

жидкостей

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1884,

 

а

 

также

 

на

 

англ.

 

и

нѣм.

 

яз.).
Объ

 

отношеніп

 

модуля

 

расширенія

 

къ

 

температурѣ

 

абсолютнаго

 

кипѣнія

жидкостей

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1884).
О

 

расширеніи

 

жидкостей

 

въ

 

связи

 

съ

 

ихъ

 

температурой

 

абсолютнаго
кииѣнія.

 

Отвѣтъ

 

на

 

статью

 

Авенаріуса

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1884).
О

 

плотности

 

нормальнаго

 

гидрата

 

H 2 S0 4

 

сѣрной

 

кислоты

 

(Журналъ

 

Р.
X.

 

0.

 

1884,

 

а

 

также

 

на

 

нѣм.

 

яз.).
О

 

перегонкѣ

 

американской

 

нефти

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1884).
120)

 

0

 

возбужденіп

 

промышленнаго

 

развитія

 

въ

 

Россіи

 

(Вѣстн.

 

Про-
мышленности,

 

1884.

 

№

 

2).
Замѣтка

 

о

 

растворахъ

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1884).
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Зависимость

 

удѣдьнаго

 

вѣса

 

растворовъ

 

отъ

 

состава

 

и

 

температуры

(Вѣстн.

 

Промышл.,

 

1884,

 

Щ

 

9

 

и

 

10

 

и

 

1885,

 

Ж№

 

2,

 

3,

 

5,

 

9).
Необходимость

 

новаго

 

зданія

 

для

 

химической

 

лабораторіп

 

Спб.

 

Универ-
ситета.

 

1884.
Письма

 

о

 

заводахъ

 

I — III

 

(Новь,

  

1885).
125)

 

По

 

нефтянымъ

 

дѣламъ.

 

Статья

 

первая.

 

Введеаіе

 

о

 

керосинѣ

 

(Вѣстн.
Пром.

 

1885).

 

Ст.

 

вторая.

 

О

 

заграничномъ

 

сбытѣ

 

(Вѣстн.

 

Пром.

 

1885,

 

.№

 

4).
Мнѣніе

 

о

 

Ваку-Батумскомъ

 

нефтепровод*

 

(Зам.

 

Ими.

 

Р.

 

Техн.

 

Общ..
1885).

О

 

выводахъ

 

изслѣдованія

 

надъ

 

удѣльнымп

 

вѣсамп

 

растворовъ

 

сѣрной

кислоты

 

(Ж

   

Р.

 

X.

 

0.

 

1886).
Бакинское

 

нефтяное

 

дѣло

 

въ

 

1886

 

году.

 

Спб.

 

1886.
Замѣтка

 

о

 

вліяніи

 

прикосновенія

 

на

 

ходъ

 

химпческихъ

 

превращеній
(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1886,

 

а

 

также

 

въ

 

Br.

 

D.

 

Ch.

 

I).
130)

 

Примѣненіе

 

періодическаго

 

закона

 

для

 

индукціп

 

единства

 

матеріи
и

 

пр.

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1886).
Теплота,

 

отдѣляющаяся

 

прп

 

соединены

 

сѣрной

 

кислоты

 

съ

 

водою.

 

1886.
Лекціп

 

по

 

теоретической

 

химіи,

 

читанный

 

на

 

Высшихъ

 

Женскихъ
Курсахъ.

 

1886—1887.
Воздушный

 

полета

 

изъ

 

Клина

 

во

 

время

 

затменія

 

(Сѣв.

 

Вѣстн.

 

1887,
Ж№

 

11

 

и

 

12).
О

 

растворахъ

 

сѣрной

 

кислоты

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1887).
135)

 

Объ

 

удѣльныхъ

 

вѣсахъ

 

растворовъ

 

спирта

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1887).
Изслѣдованіе

 

водныхъ

 

растворовъ

 

по

 

удѣльному

 

вѣсу.

 

Спб.

 

1887.
О

 

поѣздкѣ

 

по

 

Донецкой

 

области

 

въ

 

февралѣ.

 

мартѣ

 

и

 

апрѣлѣ

 

(Журн.
Р.

 

X.

 

0.

 

1888).
Будущая

 

сила,

 

покоящаяся

 

на

 

берегахъ

 

Донца.

 

Міровое

 

зяаченіе

 

ка-

меннаго

 

угля

 

и

 

Донецкаго

 

бассейна

 

(Сѣв.

 

Вѣстн.

 

1888,

 

М°

 

8,

 

9,

 

10, 11,

 

12).
Изслѣдованіе

 

Оханскаго

 

метеорита

 

1888.
140)

 

0

 

мѣрахъ

 

для

 

развитія

 

Донецкой

 

каменно-угольной

 

промышлен-

ности.

 

Спб.

 

1888.
По

 

поводу

 

возникновенія

 

слуховъ

 

о

 

Бакинскомъ

 

нефтяномъ

 

нстощеніи
(Сѣв.

 

Вѣстникъ

 

1889,

 

I?

 

10).
Замѣтка

 

о

 

диссоціаціи

 

растворенныхъ

 

веществъ

 

(Ж.

 

Р.

 

X.

 

0.

 

1889).
Попытки

 

нриложенія

 

къ

 

химіи

 

одного

 

изъ

 

началъ

 

естественной

 

фпло-
софіи

 

Ньютона.

 

Лекція,

 

читанная

 

въ

 

Лондонскомъ

 

Королевскомъ

 

Институтѣ
(Сѣв.

 

Вѣстн.

  

188.9,

 

I?

 

6).
Два

 

лондонскихъ

 

чтенія.

 

Попытка

 

приложенія

 

къ

 

химіп

 

одного

 

изъ

 

на-

чалъ

 

естественной

 

философіп

 

Ньютона

 

и

 

періодпческая

 

законность

 

хпмиче-

скпхъ

 

элементовъ.

 

Спб.

 

(первое

 

изданіе

 

въ

 

1889,

 

второе

 

въ

 

1895).
145)

 

Замѣтка

 

о

 

возстановленіи

 

магніемъ

 

кремнія

 

изъ

 

кремнезема

 

(Ж.
Р.

 

Физ.-Хнм.

 

Общ.

 

1889).
Потребность

 

химической

 

лабораторіи

 

Спб.

 

Унпв.

 

1889.
Объ

 

аналогіи

 

растворимаго

 

серебра

 

Кэри

 

Ли

 

съ

 

коллоидальнымъ

 

раство-
римымъ

 

состояніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

тѣлъ

 

(гидратовъ,

 

сѣрнистыхъ

 

металловъ

и

 

др.)

 

(Ж.

 

Р.

 

Ф.-Х.

 

0.

 

1890).
По

 

поводу

 

открытія

 

азотпсто -водородной

 

кислоты

 

(Ж.

 

Р.

 

Ф.-Х.

 

0.

 

1890).
Два

 

письма

 

къ

 

А.

 

В.

 

Иелю

 

о

 

сперминѣ

 

(Газета

 

„Новое

 

Время",

 

1890).
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150)

 

Йзмѣненіе

 

плотности

 

воды

 

при

 

нагрѣваніи

 

(Ж.

 

Р.

 

Фпз.-Химич.
Общ.

 

1891).
Статьп

 

въ

 

эіщиклоиед.

 

Словарѣ

 

Брокгауза

 

и

 

Ефрона:

 

Вазединъ,

 

Вещество,
Впнокуреніе,

 

Вѣса

 

атомовъ,

 

Вьшариваніе,

 

Періодическая

 

законность

 

хими-

ческихъ

 

элементовъ

 

п

 

проч.;

 

а

 

также

 

редакторов аніе

 

статей

 

химико-технн-

ческаго

 

и

 

фабрично-заводскаго

 

отдѣла

 

этого

 

словаря.

 

1891 — 1904.
Толковый

 

тарифъ.

 

1891.
Статьи

 

по

 

поводу

 

всеиірной

 

выставки

 

въ

 

Чикаго.

   

1893.
Обзоръ

 

фабрично-заводской

 

промышленности

 

и

 

торговли

 

Россіи.

 

1893.
155)

 

0

 

вѣсѣ

 

литра

 

воздуха

 

(В.

 

Гл.

 

П.

 

М.-В.,

 

I,

 

1894;

 

а

 

также

 

въ

Ргос.

 

of

 

the

 

R

  

Soc,

 

Vol.

 

59).
Объ

 

одномъ

 

свойствѣ

 

параболы

 

(Comptes

 

rendus

 

de

 

1'Acad.

 

des

 

Sc.

 

1895).
Вѣсъ

 

опредѣленнаго

 

объема

 

воды

 

(В.

 

Гл.

 

П.

 

М.

 

и

 

В.,

 

II,

 

1895).
Объ

 

измѣненіи

 

удѣльнаго

 

вѣса

 

воды

 

при

 

нагрѣваніи

 

отъ

 

0°

 

до

 

30°
(Вр.

 

Гл.

 

П.

 

М.

 

и

 

В.,

 

II,

 

1895,

 

а

 

также

 

на

 

англ.

 

языкѣ).
Ходъ

 

работъ

 

по

 

возобновленію

 

прототиповъ

 

или

 

образцовыхъ

 

мѣръ

длины

 

и

 

вѣса

 

(Вр.

 

Гл.

 

П.

 

М.

 

и

 

В.,

 

II,

 

1895).
160)

 

0

 

пироколодійномъ

 

бездымномъ

 

порохѣ

 

(Морской

 

Сборникъ,

 

1895
и

 

1896).
О

 

пріемахъ

 

точнаго

 

взвѣшиванія

 

(Ж.

 

Р.

 

Ф.-Х.

 

0.

 

1895,

 

а

 

также

 

Вр.
—ТлПГГ-М-.-тгВ.,

 

III.

 

1897).
Examen

 

des

 

rapports

 

entre

 

les

 

mesures

 

fondamentales

 

de

 

Russie,

 

de
France

 

et

 

de

 

la

 

Grande

 

Bretagne.

 

1897

 

(также

 

и

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ).
Еще

 

объ

 

измѣненіи

 

удѣльнаго

 

вѣса

 

воды

 

(В.

 

Гд.

 

Д.

 

М.

 

и

 

В.,

 

III,

 

1897).
Протоколы

 

сличеній

 

ярда,

 

нарѣзаннаго

 

на

 

платино-иридовой

 

полуса-

жени

 

1895,

 

п

 

англійскаго

 

торговаго

 

фунта

 

съ

 

основными

 

англійскимн

 

про-

тотипами,

 

по

 

изслѣдованіямъ

 

Ченей,

 

Менделѣева

 

и

 

Блумбаха

 

(В.

 

Гл.

 

П.
М.

 

и

 

В.,

 

III.

 

1897).
165)

 

Основы

 

фабрично-заводской

 

промышленности.

 

Вып.

 

I.

 

Топливо.
1897).

Золото

 

изъ

 

серебра

 

(Журналъ

 

журналовъ,

 

1897).
Опытное

 

изслѣдованіе

 

колебанія

 

вѣсовъ,

 

1898;

 

(въ

 

извлеченіи

 

также
на

 

англ.

 

языкѣ

 

въ

 

отчетахъ

 

Лонд.

 

Корол.

 

Общества

 

за:

 

1898).
О

 

колебаніп

 

вѣсовъ

 

(Рѣчь

 

на

 

Кіевскомъ

 

Съѣздѣ

 

Естеств.

 

въ

 

1898,
а

 

также

 

Вр.

 

Гл.

 

П.М.

 

и

 

В.,

 

IV,

 

1899).
Мысли

 

о

 

развнтіи

 

сельско-хозяйственной

 

промышленности

  

въ

   

1899

 

г.

Спб.

 

1899.
170)

 

Comment

 

j'ai

 

trouve

 

le

 

systeme

 

penodique

 

des

 

elements

 

(Rev.

 

gen.

de

 

Ch.

 

pure

 

et

 

applique,

  

1899).
Заявленіе

 

Д.

 

Менделѣева

 

но

 

вопросу

 

о

 

реформѣ

 

календаря

 

въ

 

зас.
22

 

ноября

 

1899

 

(Пост.

 

К,

 

при

 

Р.

 

А.

 

Общ.

 

по

 

вопросу

 

о

 

реформѣ

 

календ.

въ

 

Россіи

 

1900).
Ученіе

 

о

 

промышленности

 

(Библіотека

 

промышл.

 

знаній,

 

1900).
Календарное

 

объедпненіе

 

(газета

 

Россія,

 

1900,

 

16

 

мая).
Уральская

 

желѣзная

 

промышленность

 

въ

 

1899

 

г.

 

Спб.

 

1900.
175)

 

Химическая

 

и

 

нефтяная

 

промышленность.

 

1900.
Вискоза

 

на

 

парижской

 

выставкѣ

 

(въ

 

газетѣ

 

„Россія"

 

за

 

1900

 

16

 

авг.,
и

 

въ

 

„Лѣсопромышленномъ

 

Вѣстнпкѣ"

 

за

 

1901).
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Замѣтка

 

о

 

народномъ

 

просвѣщеніи

 

въ

 

Россіи.

 

1901.

Попытка

 

химпческаго

 

повиманія

 

мірового

 

эѳпра

 

(въ

 

Вѣстн.

 

п

 

Вибл
Оамообразов.

 

1902,

 

а

 

также

 

отдѣльнымъ

 

изданіемъ

 

въ

 

1905

 

г.).
Сравнительный

 

таблицы

 

русскихъ,

 

метрическихъ

 

и

 

англійскихъ

 

мѣръ,

 

съ

предпсловіемъ

 

Д.

 

И.

 

Менделѣева.

 

Спб.

 

1902.

180)

 

Завѣтныя

 

мысли.

   

1904.
О

 

спиритическихъ

 

узлахъ

 

(Новое

 

Время,

 

1904,

 

Щ

 

10.132).
Колебанія

 

при

 

истеченіи

 

(Вр.

 

Гл.

 

П.

 

М.

 

и

 

В.,

 

VII,

 

1905).
Проэктъ

 

училища

 

наставниковъ.

 

Спб.

  

1906.

Къ

 

познанію

 

Росеіи.

 

Спб.

 

1906

 

(въ

 

короткое

 

время

 

вышло

 

5

 

нзданій).
185)

 

Подготовка

 

къ

 

опредѣленію

 

абсолютнаго

 

напряженія

 

силы

 

тяжести

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

Мѣръ

 

п

 

Вѣсовъ

 

(В.

 

Гл.

 

П.

 

М.

 

и

 

В.,.

 

VIII,

 

1907).
Дополненіе

 

къ

 

познанію

 

Россіп.

 

Спб.

 

1907.



I.

 

Подготовка

 

n

 

щфж

 

абсолютнаго

 

напршкія

 

шести

 

въ

 

Главной

 

tart

 

мѣръ

и

 

вѣсовъ

 

при

 

помощи

 

рннаго

 

машина

 

съ

 

золотымъ

 

шаромъ.

Д.

 

Менделѣевъ.

Между

 

разнородными

 

измерительными

 

(метрологическими)

 

изслѣдованіями,
для

 

разработки

 

которыхъ

 

учреждена

 

въ

 

1893

 

году

 

Главная

 

Палата

 

мѣръ

и

 

вѣсовъ,

 

опредѣленіе

 

величины

 

напряжения

 

тяжести,

 

судя

 

по

 

множеству

работъ,

 

посвященныхъ

 

этому

 

предмету,

 

не

 

только

 

занимаетъ

 

важное

 

мѣсто,

но

 

и

 

представляетъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

множество

 

такого

 

рода

 

затрудневій,
которыя

 

не

 

даютъ

 

возможности

 

достигать

 

въ

 

этихъ

 

опредѣленіяхъ

 

той

 

степени

точности,

 

какая

 

свойственна

 

уже

 

большому

 

числу

 

измѣреній,

 

произведенныхъ

за

 

послѣднія

 

десятилѣтія.

 

Это

 

относится

 

преимущественно

 

до

 

абсолютнаго
опредѣленія

 

величины

 

напряженія

 

тяжести,

 

ибо

 

при

 

опредѣленіи

 

отвоситель-

наго

 

напряженія

 

(на

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

земной

 

поверхности

 

и

 

на

 

разныхъ

 

вы-

сотахъ)

 

степень

 

точности,

 

достигаемой

 

послѣдними

 

изслѣдователями,

 

не

 

остав-

ляетъ

 

пока

 

желать

 

чего

 

либо

 

еще

 

болыпаго.

 

Одною

 

изъ

 

цѣлей,

 

имевшихся

 

въ

виду

 

при

 

самомъ

 

учрежденіи

 

Главной

 

Палаты,

 

служила

 

потребность

 

въ

 

новомъ

опредѣленіи

 

мѣстнаго

 

нанряжевія

 

тяжести,

 

потому

 

что

 

при

 

лногихъ

 

точныхъ

измѣревіяхъ,

 

производимыхъ

 

въ

 

Палатѣ,

 

требуется

 

точное

 

знаніе

 

напряженія

тяжести,

 

а

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

представляютъ

 

не

 

мало

 

сомнитель-

наго,

 

какъ

 

можно

 

судить

 

уже

 

по

 

сводной

 

таблицѣ

 

(стр.

 

38

 

предисловія

 

къ

тому

 

IV),

 

помѣщенной

 

Вольфомъ

 

въ

 

поучительвѣйшемъ

 

со''■.,■■.

 

яіи

 

мемуаровъ,

относящихся

 

къ

 

физикѣ,

 

издаваемыхъ

 

Французскимъ

 

Физическимъ

 

Обществомъ
(Collection

 

des

 

Memoires

 

relatifs

 

a

 

la

 

Physique,

 

publics

 

par

 

la

 

Societe

 

frangaise
de

 

Physique;

 

Tomes

 

IV

 

et

 

V:

 

Memoires

 

sur

 

le

 

pendule,

 

1889

 

et

 

1891,Gauthier-
Villars).

 

Изъ

 

указанной

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

для

 

длины

 

секунднаго

 

маятника

на

 

уроввѣ

 

моря

 

при

 

45°

 

сѣв.

 

географ,

 

широты

 

встречаются

 

даже

 

въ

 

послѣднее
время

 

разности,

 

достигающая

 

нѣсколькихъ

 

десятыхъ

 

долей

 

миллиметра,

 

а

 

такъ

какъ

 

погрѣшности

 

въ

 

опредѣленіи

 

длины

 

секунднаго

 

маятника

 

почти

 

въ

 

10

 

разъ

менѣе

 

погрѣшностей

 

въ

 

напряженіи

 

тяжести,

 

то

 

въ

 

этой

 

послѣдней

 

неуверен-

ность

 

въ

 

точности

 

достигаетъ

 

уже

 

до

 

миллиметровъ.

 

Это

 

определяется

 

мно-

жествомъ

 

разныхъ

 

обстоятельствъ,

 

препятствующихъ

 

достиженію

 

желаемой

точности

 

въ

 

определены

 

длины

 

секунднаго

 

маятника

 

или

 

вообще

 

длинъ

 

маят-

никовъ,

 

имѣющихъ

 

определенное

 

время

 

колебавія,

 

которыя

 

далее

 

разсматри-

ваются,

 

а

 

также

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

не

 

только

 

соседство

 

большихъ
массъ

 

воды,

 

напр.,

 

морей

 

или

 

близость

 

горныхъ

 

кряжей,

 

но

 

и

 

подземное

 

сложе-

піе

 

почвы

 

оказываютъ

 

несомвѣнное

 

вліяніе

 

на

 

величину

 

напряженія

 

тяжести

въ

 

данномъ

 

месте,

  

что

 

принуждаетъ

  

для

 

полученія

 

точныхъ

 

данныхъ

 

при-

Брсмепникъ

 

Г.

 

П.

 

S.

                                                                                                

-j



2 Д.

 

Менделѣевъ.

бѣгать

 

къ

 

нзмѣренію

 

напряженія

 

тяжести

 

въ

 

каждомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

ведутся

самостоятельный

 

метрологическія

 

изслѣдовавія.

 

Для

 

большинства

 

измѣри-

тельныхъ

 

работъ

 

совершенно

 

достаточно

 

относительное

 

опредѣлевіе

 

напряже-

нія

 

тяжести

 

по

 

сравненію

 

съ

 

такими

 

мѣстами,

 

гдѣ

 

произведены

 

другія

 

основ-

ныя

 

метрологическія

 

изслѣдованія,

 

напр.

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Парижской

 

Астро-

номической

 

обсерваторіи,

 

къ

 

Международному

 

Бюро,

 

къ

 

Гринвичской

 

обсер-

ваторіи

 

и

 

къ

 

Берлину.

 

Такое

 

относительное

 

опредѣленіе

 

напряженія

 

тяжести

для

 

Главной

 

Палаты

 

произведено

 

было

 

въ

 

1903

 

году

 

при

 

поѣздкѣ

 

Ф.

 

И.

 

Блуы-

бахоыъ

 

и

 

мною

 

для

 

связи

 

Главной

 

Палаты

 

съ

 

Парижской

 

Обсерваторіей,

 

Бре-

тейлемъ

 

и

 

Берлиномъ.

 

Но

 

общій

 

недостатокъ

 

точности

 

въ

 

абсолютной

 

величинѣ

напряженія

 

тяжести,

 

побуждаетъ

 

Главную

 

Палату

 

предпринять

 

трудъ

 

абсо-

лютна™

 

опредѣленія

 

напряженія

 

тяжести,

 

въ

 

надеждѣ

 

усовершенствовать

 

свѣ-

дѣнія

 

и

 

пріемы

 

объ

 

этомъ

 

важномъ

 

предметѣ,

 

занимающемъ

 

умы

 

ученыхъ

 

со

временъ

 

Галилея

 

и

 

Ньютона.

 

Возможность

 

преодолѣть

 

предстоящія

 

здѣсь

 

труд-

ности

 

опредѣляется

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

учрежденіи,

 

кажется,

 

впервые

 

соеди-

нены

 

условія

 

для

 

точнаго

 

опредѣленія

 

длинъ,

 

массъ

 

и

 

времени,

 

что

 

именно

 

и

требуется

 

при

 

точномъ

 

опредѣленіи

 

напряженія

 

тяжести.

На

 

основаніи

 

сказаннаго,

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

предположено

произвести

 

новое,

 

возможно

 

точное,

 

опредѣленіе

 

абсолютнаго

 

напряженія

 

тя-

жести

 

въ

 

ближайшее

 

время,

 

и

 

предлагаемая

 

статья

 

составляетъ

 

очеркъ

 

или

программу

 

тѣхъ

 

соображеній

 

и

 

пріемовъ,

 

которые

 

предположено

 

положить

 

въ

основание

 

предстоящаго

 

изслѣдованія.

 

При

 

его

 

выполненіи

 

по

 

указанію

 

дѣй-

ствительности

 

и

 

вслѣдствіе

 

уже

 

обѣщаннаго

 

участія

 

многихъ

 

спеціалистовъ,

особенно

 

же

 

моихъ

 

сотрудниковъ

 

по

 

Главной

 

Палатѣ:

 

Ф.

 

И.

 

Блумбаха,

 

А.

 

Н.

Доброхотова,

 

Ф.

 

П.

 

Завадскаго,

 

М.

 

В.

 

Иванова,

 

А.

 

А.

 

Иванова,

 

А.

 

М.

 

Крем-

лева,

 

0.

 

Э.

 

Озаровской

 

и

 

В.

 

Д.

 

Сапожникова,

 

вѣроятно

 

будутъ

 

введены

 

даль-

нѣйшія

 

усовершенствованія

 

въ

 

излагаемыхъ

 

далѣе

 

пріемахъ,

 

но

 

я

 

считаю

 

не

излишнимъ

 

нынѣ

 

же

 

предварительно

 

изложить

 

имѣющіяся

 

предположенія,

 

на-

дѣясь,

 

что

 

другіе

 

спеціалисты

 

присовѣтуютъ

 

еще

 

новые

 

способы

 

для

 

достиженія

всей

 

возможной

 

степени

 

точности

 

въ

 

сложныхъ

 

изслѣдованіяхъ,

 

нредстоящихъ

Главной

 

Палатѣ

 

въ

 

указанномъ

 

отношеніи,

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

буду

 

призна-

теленъ

 

за

 

всякія

 

полезный

 

указанія,

 

которыя

 

постараюсь

 

принять

 

во

 

вниманіе.

Однако

 

прежде

 

чѣмъ

 

приступить

 

къ

 

изложенію

 

своихъ

 

соображеній,

 

считаю

долгомъ

 

высказать

 

здѣсь

 

глубочайшую

 

благодарность

 

Его

 

Высокопревосходи-
тельству

 

г.

 

Министру

 

Финансовъ

 

Владиміру

 

Николаевичу

 

Коковцову

 

за

 

то

 

вни-

маніе,

 

съ

 

какимъ

 

онъ

 

отнесся

 

къ

 

проекту

 

новаго

 

опредѣленія

 

абсолютнаго

напряженія

 

тяжести

 

при

 

Главной

 

Палатѣ,

 

что

 

и

 

выразилъ

 

наглядно

 

въ

 

разрѣ-

шеніи

 

воспользоваться

 

для

 

указанной

 

цѣли

 

запасами

 

золота

 

на

 

Монетномъ
Дворѣ,

 

разрѣшивъ

 

приготовить

 

изъ

 

этого

 

запаса

 

золотой

 

шаръ

 

вѣсомъ

 

около

50

 

киллограммовъ,

 

или

 

3-хъ

 

пудовъ,

 

а

 

это

 

дастъ

 

возможность

 

придать

 

нашииъ

опредѣленіямъ

 

такіе

 

размѣры,

 

какіе

 

еще

 

не

 

примѣпялись

 

для

 

этой

 

цѣли

 

до

сихъ

 

норъ.

 

При

 

такой

 

поддержкѣ,

 

какая

 

оказана

 

со

 

стороны

 

г.

 

Министра

 

Фи-
нансовъ,

 

и

 

при

 

тѣхъ

 

научныхъ

 

пособіяхъ,

 

какія

 

имѣются

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ,
можно

 

надѣяться

 

на

 

преодолѣніе

 

части

 

трудностей,

 

предстоящихъ

 

при

 

новомъ

возможно

 

точномъ

 

опредѣленіи

 

наиряженій

 

тяжести.

§

 

1.

 

Длинные

 

маятники.

 

При

 

обсуждевіи

 

способовъ

 

для

 

новаго

 

воз-

можно

 

точнаго

 

опредѣленія

 

абсолютной

 

величины

 

напряженія

 

тяжести

 

прежде

всего

 

должно,

 

было

 

остановить

 

вниманіе

 

на

 

длинѣ

 

маятника,

 

такъ

 

какъ

 

ею
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опредѣляются

 

времена

 

качавія.

 

Небольшія

 

длины,

 

отъ

 

1-го

 

до

 

4-хъ

 

метровъ,

 

до

сихъ

 

поръ

 

примѣнявшіяся

 

для

 

сей

 

цѣли,

 

избирались

 

ве

 

только

 

ради

 

удобствъ

 

и

точности

 

сравнения

 

такихъ

 

длинъ

 

съ

 

вывѣренвыми

 

прототипами

 

длины,

 

каковы

туазъ

 

(=

 

1,94904

 

метра),

 

ярдъ

 

(=

 

0,914400

 

метра)

 

и

 

метръ,

 

но

 

и

 

потому,

что

 

весь

 

приборъ

 

слѣдовало

 

помѣщать

 

въ

 

замкнутое

 

пространство

 

(для

 

избѣ-

жанія

 

возмущенія

 

отъ

 

движевій

 

воздуха)

 

съ

 

неподвижною

 

опорою

 

на

 

верху

 

для

подвѣшиванія

 

маятника,

 

а

 

въ

 

обычныхъ

 

условіяхъ

 

обсерваторій

 

и

 

лабораторій,
гдѣ

 

производились

 

опредѣленія,

 

это

 

достижимо

 

только

 

при

 

очень

 

ограниченныхъ

высотахъ

 

или

 

длинахъ

 

маятниковъ.

 

Е*;ли

 

не

 

разъ

 

производились

 

наблюденія
надъ

 

качаніями

 

маятника

 

въ

 

высокихъ

 

помѣщеніяхъ,

 

напр.,

 

подъ

 

куполами

церквей

 

или

 

ва

 

лѣстницахъ

 

многоэтажныхъ

 

зданій

 

(такъ

 

0.

 

Е.

 

Мейеръ,

 

1871

 

г.

производилъ

 

наблюденія

 

на

 

лѣстницѣ

 

Бреславскаго

 

университета),

 

то

 

при

 

этомъ

обыкновенно

 

преслѣдовались

 

иныя

 

цѣли,

 

напр.,

 

зависимость

 

времени

 

колебаній
отъ

 

угла

 

уклона,

 

законъ

 

убыли

 

колебаній,

 

сохраненіе

 

плоскости

 

качанія

 

при

суточномъ

 

вращеніи

 

земли

 

(маятникъ

 

Фуко)

 

и

 

т.

 

п.,

 

при

 

опредѣленіяхъ

 

же

напряженія

 

тяжести

 

или

 

длины

 

секунднаго

 

маятника

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

пользова-

лись

 

лишь

 

сравнительно

 

короткими

 

маятниками,

 

особенно

 

же

 

послѣ

 

изобрѣте-

нія

 

(Прони

 

въ

 

1800

 

г.

 

и

 

Боневбергеромъ

 

въ

 

1811

 

г. — въ

 

проэктѣ,

 

а

 

Кэтеромъ
въ

 

1817г.- — наопытѣ)

 

оборотнаго

 

маятника,

 

долженствующаго

 

представлять

 

не

гибкую,

 

твердую

 

массу,

 

въ

 

которой

 

закрѣпляются

 

два

 

другъ

 

къ

 

другу

 

обращен-
ные

 

остріями

 

ножа

 

(призмы)

 

на

 

таконъ

 

разстояніи,

 

чтобы

 

качанія

 

накажцомъ

изъ

 

нихъ

 

совершались

 

въ

 

одинаковыя

 

времена;

 

негибкіе

 

же

 

или

 

твердые

 

маят-

ники,

 

очевидно,

 

неудобно

 

было

 

брать

 

иными,

 

какъ

 

сравнительно

 

малыхъ

 

раз-

мѣровъ.

 

Обыкновенно

 

нынѣ

 

длина,

 

или

 

разстояніе

 

ножей

 

(или

 

острыхъ

 

граней
призмъ),

 

въ

 

оборотныхъ

 

маятникахъ

 

близка

 

къ

 

1

 

метру.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

при

употребленіи

 

короткихъ

 

маятниковъ,

 

и

 

особенно

 

стержневыхъ

 

и

 

Оборетныхъ,
качающихся

 

на

 

ножахъ

 

или

 

призмахъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

принципіально

 

и

 

явно

удаляются

 

отъ

 

той

 

идеальной

 

формы

 

«математическаго»

 

маятника,

 

съ

 

которой

начинается

 

вся

 

исторія

 

этого

 

предмета,

 

и

 

къ

 

которой

 

относится

 

почти

 

вся

 

его

теоретическая

 

обработка,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

ножами

 

или

 

призмами

 

вводится

много

 

новыхъ

 

затрудненій

 

или

 

сомнительностей.

 

Онѣ

 

основываются

 

на

 

способ-
ности

 

ножей

 

тупиться

 

и

 

скользить

 

по

 

подставкѣ,

 

что

 

не

 

разъ

 

уже

 

доказано

 

и

что

 

приводитъ

 

къ

 

необходимости

 

перемѣщать

 

ножи

 

въ

 

оборотныхъ

 

маятникахъ,

а

 

это

 

усложняетъ

 

приборъ

 

и

 

пріемы

 

наблюденій.

 

Главныиъ

 

же

 

недостаткомъ

короткихъ

 

маятниковъ

 

я

 

считаю

 

значительность

 

въ

 

нихъ

 

относительнаго

 

зна-

ченія

 

несомнѣнно

 

существующая

 

тренія

 

между

 

ножомъ

 

и

 

подставкою,

 

отъ

чего,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

измѣняется

 

и

 

время

 

колебавія

 

*),

 

а

 

этого

 

до

 

нынѣ

*)

 

Вопросъ

 

о

 

вліяніи

 

тренія

 

ножа

 

на

 

время

 

колебанія

 

маятника

 

давно

 

и

многократно

 

поднимался

 

и

 

обыкновенно

 

празнаютъ,

 

что

 

треніе

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

явно

 

служить

 

къ

 

уменыпенію

 

величины

 

равмаховъ,

 

т.

 

е.

 

вліяетъ

 

на

 

декрементъ

(убыль)

 

колебаній,

 

но

 

на

 

ихъ

 

длительность

 

вліянія

 

не

 

оказываетъ.

 

При

 

своихъ

пзслѣдованіяхъ

 

колебанія

 

вѣсовъ

 

въ

 

1897

 

и

 

1898

 

гг.

 

(см.

 

мою

 

статью

 

«Менде-
лѣевъ:

 

Опытное

 

изслѣдованіе

 

колебанія

 

вѣсовъ»,

 

явившуюся

 

въ

 

печати

 

въ

1898

 

г.

 

и

 

извлеченную

 

въ

 

Proceedings

 

of

 

Royal

 

Society

 

of

 

London,

 

Vol.

 

63

 

pag.

 

454
и

 

въ

 

статьѣ

 

3-го

 

выпуска

 

«Временника

 

Главной

 

Палаты»)

 

для

 

испытанія

 

пред-

мета,

 

ничего

 

не

 

измѣняя

 

въ

 

вѣсахъ,

 

перемѣнялась

 

только

 

опорная

 

подставка

подъ

 

средней

 

призмой—чтобы

 

иамѣнить

 

треніе

 

ножа,

 

около

 

остраго

 

ребра

 

коего

происходятъ

 

колебанія.

 

Оказалось

 

на

 

опытв,

 

на

 

равныхъ

 

вѣсахъ,

 

что

 

при

 

уве-

личены

   

тренія

   

не

 

только

   

воэрастаетъ

   

убыль

 

разиаховъ

   

(декрементъ),

 

но

 

и

1*



4

                                          

Д.

 

Менделѣевъ.

въ

 

разсчетъ

 

не

 

принималось.

 

Въ

 

пользу

 

прииѣненія

 

для

 

опредѣленія

 

напря-

женія

 

тяжести

 

длинныхъ

 

иаятниковъ,

 

—

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

путь

 

этотъ

 

еще

 

не-

испытанъ

 

—

 

говорятъ

 

и

 

многія

 

другія

 

соображенія

 

(вапр.,

 

увеличеніе

 

времени

одного

 

размаха,

 

возможность

 

точныхъ

 

наблюденій

 

времени

 

при

 

малыхъ

 

углахъ

уклоневія

 

и

 

т.

 

п.),

 

но

 

болѣе

 

всего

 

возможность

 

увеличенія

 

точности

 

въ

 

опре-

д^ленш

 

напряженія

 

тяжести

 

д,

 

такъ

 

какъ

 

послѣ

 

введенія

 

надлежащихъ

 

по-

правокъ,

 

т.

 

е.

 

послѣ

 

нахожденія

 

по

 

наблюдаемой

 

длинѣ

 

маятника

 

разстоянія*

центра

 

качанія

 

отъ

 

точки

 

опоры

 

или

 

длины

 

синхроническаго

 

математическаго

маятника

 

и

 

послѣ

 

всѣхъ

 

поправокъ

 

на

 

время:

 

'

д

 

=

 

*чг*..........

   

(і>

время

 

одного

 

размаха

 

измѣняется;

 

а

 

именно

 

убываетъ,

 

^притомъ

 

очень

 

сильно,

какъ

 

видно

 

И8ъ

 

сдѣдующаго

 

сопоставленія.

Призма

 

опирается

 

на

 

подставку

 

ивъ:

     

агата.

      

латуни,

 

кр.

 

мѣди.

 

тверд,

 

каучука.

Декрементъ

 

=

                             

1,032

        

1,034

       

1,065

             

1,252
сек.

           

сек.

          

сек.

                

сек.

Время

 

одного

 

ра8маха=

             

31,5

          

27,8

         

25,4

           

■

  

15,0

Ивъ

 

того,

 

что

 

съ

 

увеличеніемътренія

 

приемы

 

коромысла

 

вѣсовъ

 

колеблются
скорѣе

 

(а

 

не

 

медленнѣе,

 

какъ

 

можно,

 

пожалуй,

 

ожидать),

 

мнѣ

 

кажется,

 

можно

съ

 

большою

 

вѣроятностію

 

сдѣлать

 

два

 

заключенія:

 

1)

 

треніе

 

призмы

 

о

 

под-

ставку

 

въ

 

вѣсахъ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

(т.

 

е.

 

при

 

самой

 

твердой

 

подставкѣ)

 

уча-

ствуешь

 

въ

 

опредѣленіи

 

временъ

 

кодебанія

 

вѣсоваго

 

коромысла

 

и

 

2)

 

такое

 

же

участіе

 

тренія

 

острія

 

призмы

 

о

 

подставку

 

въ

 

опредѣленіи

 

временъ

 

колебанія
должно

 

существовать

 

и

 

для

 

маятниковъ.

 

Для

 

провърки

 

этихъ

 

заключеній

 

пред-

положены

 

мною

 

два

 

ряда

 

особыхъ

 

ваблюденій

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ:

 

отчасти

 

съ

вѣсами,

 

отчасти

 

съ

 

маятниками.

 

Если,

 

напримѣръ,

 

взять

 

трубчатый

 

оборотный
маятникъ

 

п

 

довести

 

чрезъ

 

перестановку

 

добавочнаго

 

груза,

 

при

 

данномъ

 

рав-

стояніи

 

призмъ,

 

времена

 

колебанія

 

на

 

обоихъ

 

призмахъ

 

до

 

полнаго

 

равенства,

а

 

ватѣмъ,

 

не

 

изменяя

 

разстоянія

 

прпзмъ

 

увеличить

 

въ

 

нѣсколько

 

разъ

 

вѣсъ

маятника,

 

введя

 

внутрь

 

его

 

надлежащій

 

грузъ,

 

при

 

томъ

 

сохраняя

 

прежнее

 

по-

ложение

 

центра

 

тяжести

 

и

 

производя

 

наблюдения

 

въ

 

сильно

 

раврѣженномъ

 

про-

странствѣ,

 

по

 

возможности

 

при

 

твхъ

 

же

 

прочихъ

 

условіяхъ

 

(температуры,

величины

 

равмаховъ

 

и

 

проч.),

 

то,

 

опять

 

доведя

 

времена

 

колебанія

 

на

 

обоихъ

призмахъ

 

до

 

равенства,

 

опытъ

 

долженъ

 

прямо

 

отвѣтить

 

на

 

вопросы:

 

вліяетъ
и

 

на

 

сколько

 

или

 

вовсе

 

не

 

вліяетъ

 

треніе

 

на

 

времена

 

колебанія?

 

Если

 

орга-

нивація

 

такого

 

сложиаго

 

и

 

деликатнаго

 

(ибо,

 

вѣроятно,

 

вліяніе

 

тренія

 

на

 

вре-

мена

 

очень

 

не

 

велико)

 

опыта

 

удастся,

 

то

 

можно

 

будетъ

 

даже

 

судить

 

довольно

точно

 

о

 

мѣрѣ

 

вліявія

 

тренія

 

на

 

времена

 

колебаній.

 

Предварительный

 

или,

 

такъ

скавать,

 

раввѣдочныя

 

наблюдения

 

—

 

въ

 

воздухѣ

 

и

 

вообще

 

въ

 

условіяхъ

 

лишь

приближающихся

 

къ

 

необходимымъ

 

для

 

точнаго

 

отвѣта,

 

начаты

 

въ

 

Главной

 

Па-
латѣ

 

О.

 

Э.

 

Озаровскою

 

и

 

Е.

 

В.

 

Разумихиною,

 

при

 

содѣйствіи

 

А.

 

II.

 

Григорьева,
но

 

и

 

они

 

требуютъ

 

очень

 

много

 

времени

 

для

 

выполненія,

 

а

 

оно

 

у

 

лицъ,

 

елу-

жащихъ

 

вънашѳмъ

 

учрежденіи,

 

часто

 

должно

 

быть

 

отдаваемо

 

многимъ

 

другимъ

обязанностямъ,

 

возложеннымъ

 

на

 

немногочисленный

 

персояалъ

 

Главной

 

Палаты,
мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

При

 

предпринимаѳмомъ

 

опредѣленіи

 

напряженія

 

тяжести,

 

го-

воря

 

вообще,

 

открывается

 

множество

 

8адачъ,

 

интереснѣйшаго

 

свойства,

 

и

 

если

я

 

касаюсь

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

то

 

имѣю

 

въ

 

виду

 

нестолько

 

излагать

 

программу

предначертаннаго

 

(тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

она,

 

навѣрно,

 

съ

 

началомъ

 

опытовъ

 

еще

воврастетъ),

 

сколько

 

укаваніе

 

на

 

то,

 

чего,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

еще

 

не

 

достаетъ

въ

 

опытныхъ

 

иаслѣдованіяхъ

 

такаго

 

основнаго

 

вопроса

 

каковъ

 

—

 

вопросъ

 

о

тяжести.

 

По

 

моему

 

же

 

крайнему

 

равумѣнію,

 

коренные

 

успѣхи

 

въ

 

постиженіи
другихъ

 

сидъ

 

природы

 

мало

 

вероятны,

 

пока

 

не

 

выяснится— опытными

 

ивслѣ-

дованіями

 

—

 

основная

 

сила,

 

безъ

 

нѣкотораго

 

уразумѣнія

 

которой

 

не

 

двигалось

все

 

повнаніе

 

сплъ

 

природы.

 

Отвѣчая

 

этой

 

самой

 

мысли,

 

я

 

въ

 

послѣднее

 

время

направляю,

 

какъ

 

умѣю,

 

и

 

сколько

 

мнѣ

 

повволяютъ

 

другія

 

обязанности

 

и

 

размѣры

остающихся

 

силъ,

 

усилія

 

на

 

равные

 

частные

 

вопросы,

 

касающіѳся

 

тяжести.
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тдѣ

 

чрезъ

 

д

 

означено

 

напряжеаіе

 

тяжести

 

(въ

 

метрахъ

 

на

 

секунду),

 

чрезъ

 

I
означена

 

исправленная

 

длина

 

маятника

 

(въ

 

метрахъ)

 

и

 

чрезъ

 

t

 

время

 

(въ

 

се-

кундахъ)

 

одного

 

размаха,

 

а

 

означая

 

чрезъ

 

Д(^),

 

А(?)

 

и

 

Д(£)

 

погрѣшности
соотвѣтственныхъ

 

величинъ,

 

имѣемъ

 

послѣ

 

дифференцированія

 

и

 

послѣ

 

исклю-

ченія

 

t,

 

что:

±А(д)

 

=

 

±дІ- і ЦІ)

 

+

 

2тГід ІЧ- ІЩі) ..... (II)

Такъ

 

какъ

 

I

 

входитъ

 

въ

 

отрицательной

 

степени

 

(т.

 

е.

 

въ

 

дѣлителѣ),

 

то

 

изъ

формулы

 

видно,

 

что

 

чѣмъ

 

болѣе

 

велика

 

длина

 

маятника,

 

тѣмъ,

 

при

 

прочихъ

равныхъ

 

условіяхъ,

 

меньше

 

иогрѣшность

 

Д(</)

 

или

 

тѣмъ

 

большей

 

точности

можно

 

надѣяться

 

достичь

 

въ

 

опредѣленіи

 

напряженія

 

тяжести.

Вслѣдствіе

 

изложенныхъ

 

и

 

иныхъ,

 

отчасти

 

далѣѳ

 

приводимыхъ,

 

соображе-
ній

 

первѣйшимъ

 

условіемъ

 

для

 

достижевія

 

возможной

 

точности

 

новаго

 

абсо-
лютная)

 

опредѣленія

 

напряженія

 

тяжести

 

при

 

помощи

 

качанія

 

маятника

 

я
считаю

 

такое

 

увеличеніе

 

длины

 

маятника,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

съ

 

надлежащииъ

удобствомъ

 

производить

 

съ

 

нимъ

 

всѣ

 

опредѣленія

 

и

 

по

 

возможности

 

предохра-

нить

 

его

 

отъ

 

внѣшнихъ

 

вліяній,

 

могущихъ

 

нарушить

 

правильность

 

колебаній,
куда

 

должно

 

отнести

 

особенно

 

движенія

 

воздуха

 

и

 

колебанія

 

опоры,

 

на

 

кото-

рой

 

укрѣплена

 

верхняя

 

часть

 

маятника.

 

По

 

этимъ

 

причинамъ

 

я

 

считаю

 

ваи-

болѣе

 

подходящимъ

 

условіемъ

 

для

 

точнаго

 

опредѣлеаія

 

д

 

производство

 

наблю-
деній

 

съ

 

длиннымъ

 

маятникомъ,

 

опускающимся

 

въ

 

вертикальномъ

 

колодцѣ
внутрь

 

земли,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

поверхъ

 

оной

 

можно

 

было

 

бы

 

вести

 

всѣ

 

необхо-
димые

 

отсчеты

 

или

 

прямо

 

по

 

верхнимъ

 

частямъ

 

маятника

 

или — при

 

помощи
отраженія-~и

 

въ

 

тѣхъ

 

его

 

частяхъ,

 

которыя

 

погружены

 

въ

 

колодецъ.

 

Для
этой

 

цѣли,

 

когда

 

въ1901

 

г.

 

Государю

 

Императору,

 

по

 

представленію

 

бывшаго
Министра

 

Финансовъ

 

С.

 

Ю.

 

Витте,

 

благоугодно

 

было

 

отпустить

 

средства

 

для
постройки

 

во

 

дворѣ

 

Главной

 

Палаты

 

новаго

 

зданія

 

съ

 

астрономическою

 

при
вемъ

 

обсерваторіею

 

(для

 

точнаго

 

опредѣленія

 

временъ),

 

предъ

 

началомъ

 

стройки,
въ

 

той

 

части

 

почвы,

 

которая

 

отвѣчала

 

внутренности

 

башни

 

обсерваторіи,

 

былъ
начатъ

 

колодецъ

 

съ

 

желѣзною

 

трубою

 

около

 

1

 

метра

 

діаметромъ.

 

Ради

 

без-
водности,

 

прочности

 

и

 

другихъ

 

удобствъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

вынаманія

 

земли,

 

въ

 

нее
надавливаніемъ

 

сверху

 

опускались

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

длинвыя

 

колѣна

 

или

 

от-
дѣльныя

 

части

 

обсадной

 

трубы

 

изъ

 

толстаго

 

котельнаго

 

желѣза,

 

причемъ
новыя

 

колѣнья

 

приклепывались

 

(и

 

зачеканивались)

 

къ

 

верхнему

 

концу

 

послѣд-
няго

 

колѣна,

 

по

 

мѣрѣ

 

углубленія

 

всей

 

трубы.

 

Предполагалось

 

углубиться

 

при-
мѣрно

 

на

 

25

 

метровъ,

 

но

 

послѣ

 

опусканія

 

трубы

 

примѣрно

 

на

 

15

 

метровъ
■оказалось

 

уже

 

невозыожнымъ

 

подвигать

 

трубу

 

внизъ

 

грузомъ,

 

приложеннымъ
сверху,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

подпочва

 

оказалась

 

въ

 

видѣ

 

размокшей

 

отъ

 

под-
почвенной

 

воды

 

синей

 

глины,

 

представлявшей

 

полужидкую

 

массу.

 

Часть

 

по-
слѣдняго

 

колѣна

 

даже

 

осталась

 

поверхъ

 

земли

 

и

 

теперь

 

около

 

I 1 /.,

 

метра
:этой

 

обсадной

 

трубы

 

остается

 

поверхъ

 

пола

 

нижняго

 

этажа

 

зданія,

 

такъ

 

что
при

 

общей

 

глубинѣ

 

колодца

 

около

 

16,5

 

и.,

 

около

 

0,5

 

м.

 

пошло

 

на

 

за-
крѣпленіе

 

нижняго

 

отверстія

 

трубы

 

и

 

около

 

16-ти

 

метровъ

 

осталось

 

для

 

ко-
лебаній

 

маятника.

 

Ради

 

доступа

 

ко

 

дну

 

на

 

внутренней

 

стѣнкѣ

 

трубы

 

закрѣп-
лены

 

въ

 

видѣ

 

лѣстницы

 

жзлѣзныя

 

полосы,

 

позволяющіе

 

спускаться

 

до

 

дна
колодца.

 

Надъ

 

этою

 

трубою

 

въ

 

разстояніи

 

0,5

 

м.

 

отъ

 

верхняго

 

края

 

нижней
части

 

начинается

 

верхняя

 

труба.

 

Свободное

 

пространство,

 

высотою

 

около
-500

 

мм.,

 

оставленное

 

между

 

вѳрхомъ

 

колодца

 

и

 

нижнимъ

 

концомъ

 

верхней
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трубы,

  

назначено

 

для

 

доступа

 

въ

 

нижнюю

 

и

 

верхнюю

 

трубы,

 

для

 

установки

между

 

ними

 

соотвѣтственныхъ

 

приборовъ

 

для

 

ваблюдевій.

 

Пространство

 

это

окружится

 

плотнымъ

 

деревявнымъ

 

шкафомъ,

 

такъ

 

чтобы

 

при

 

вакрытыхъ

 

его

дверцахъ

 

внутрь

 

трубъ

  

не

  

могли

 

проникать

 

ни

 

свѣтъ,

 

ни

 

сотрясенія

 

воз-

духа

 

или

 

его

 

иныя

 

возмущеяія,

  

могущія

 

нарушать

 

правильность

 

колебавій

маятввка.

 

Всѣ

 

отсчеты

 

предположено

 

производить

 

чрезъ

 

вазвачаемыя

 

для

 

того

стекла.

 

Надъ

 

этинъ

 

пространстволъ

 

начинается

 

верхняя

 

(двойная)

 

труба.

 

Она,

проходить

 

чрезъ

 

шесть

 

этажей

  

башни,

 

помѣщевной

 

на

 

гого-восточномъ

 

углѣ

5-ти

 

этажнаго

 

зданія

 

и

 

имѣетъ

 

высоту

   

20,18

 

+

 

0,62

  

м.

  

Верхвяя

  

труба-

свободно

 

проходить

 

чрезъ

 

всѣ

 

полы

 

и

 

своды,

 

опирается

 

на

 

очень

 

прочныя

 

(длина
пролета

  

2,775

  

в.,

  

высота

 

балокъ

  

0,305

  

м.)

  

стальныя

 

балки,

 

и

 

сдѣлана

также

 

какъ

 

нижняя

 

труба

 

изъ

 

плотно

 

склепаннаго

 

толстаго

 

котельнаго

 

желѣза.

Она

 

имѣетъ

 

ввутренній

 

діаметръ

 

около

 

0,81

 

м.

 

и

 

окружена

 

снаружи

 

другою-

трубой

 

діаметромъ

 

около

 

1,1

 

м.

 

Кольцеобразное

 

пространство

 

между

 

двухъ

трубъ

 

(вые.

 

20,18

 

м.)

 

наполнено

 

водою,

 

которую— ради

 

достиженія

 

равно-

мѣрности

 

темпер.

 

—

 

можно

 

перемѣшивать

  

при

   

помощи

 

турбиннаго

 

насоса,

берущаго

 

воду

 

сверху

 

и

 

вталкивающаго

 

ее

 

свизу

 

въ

 

упомянутое

 

кольцевое

пространство.

 

Надъ

 

верхнимъ

  

отверстіемъ

 

верхней

 

трубы,

  

находящимся

 

въ

особой

 

комватѣ

 

7-го

 

этажа

 

башни,

 

оставлено

 

свободное

 

пространство

 

высотою

1,27

 

метра,

 

которое

 

предположено

 

оградить

 

плотнымъ

 

деревяннымъ

 

шкафомъ

до

 

толстой

 

(толщина

 

13

 

мм.)

 

желѣзвой

 

доски,

 

закрывающей

 

всю

 

трубу

 

сверху

и

 

опирающейся

 

на

 

двѣ

 

стальныя

 

двутавровый

 

балки

 

(высота

 

228

 

мм.,

 

длина,

между

 

стѣнъ

 

2,810

 

м.),

 

задѣланныя

 

въ

 

стѣвы

 

башни,

 

имѣющей

 

въ

 

1-мъ

 

этажѣ

стѣны

 

толщиною

 

0,82

 

м-,

 

а

 

въ

 

6-мъ

 

этажѣ

 

толщину

 

0,73

 

метра,

 

при

 

разстояніи

2,78

 

до

 

2,81

 

метр.

 

Въ

 

срединѣ

 

упомянутой

 

желѣзной

 

плиты,

 

находящейся

 

надъ

трубою

 

и

 

имѣющей

 

толщину

 

13

 

мм.,

 

продѣлано

 

круглое

 

отверстіе

 

въ

 

200

 

мм.

діаметромъ.

  

На

 

этой

 

плитѣ

 

предполагается

 

устанавливать

 

часть

 

приборовъ

верхнихъ

 

частей

 

маятника,

  

качающагося

 

въ

 

трубѣ,

  

а

 

потому

 

надъ

 

плитою

оставлено

 

свободное

 

пространство

 

высотою

 

въ

 

0,5

 

м.

 

до

 

дна

 

кольцеобразнаго

водяного

 

бака,

 

имѣющаго

 

внутри

 

—

 

прямо

 

надъ

 

трубою,

 

запасное

 

цилиндриче-

ское

 

отверст

 

іе

 

діаметромъ

  

въ

 

1,2

 

м.

 

и

 

высоту

 

1,4

 

метр.

 

Вакъ

  

этотъ

 

опи-

рается

 

на

 

двѣ

 

особыя,

 

массивный

 

(высота

 

228

 

мм.)

 

стальныя

 

балки.

 

Къ

 

этимъ-

шслѣднимъ,

  

равно

 

какъ

 

и

 

къ

 

балкамъ

 

поддержввающимъ

 

вышеупомянутую-

плиту

 

и

 

къ

 

ней

 

самой

 

можно

 

прикрѣплять

 

опоры

 

маятника,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

балки

расположены

 

по

 

направленію

 

съ

 

С.

 

на

 

Ю.,

 

то

 

наибольшей

 

устойчивости

 

такой,

опоры

 

можво

 

ждать

 

при

 

колебаніяхъ

 

маятника

 

въ

 

этомъ

 

направлевіи.

При

 

указанныхъ

 

размѣрахъ

 

сооружевія

 

можно

 

придавать

 

маятнику

 

троя-

кую

 

длину:

 

1)

 

Отъ

 

верхней

 

плиты

 

до

 

начала

 

нижней

 

трубы,

 

около

 

22

 

метра,

т.

 

е.

 

съ

 

длительностію

 

одного

 

размаха

 

около

 

4,6

 

сек.,

 

2)

 

Отъ

 

верхвей

 

плиты-

до

 

два

 

колодца,

 

высотою

 

около

 

38

 

метровъ,

 

при

 

размахѣ

 

около

 

6,1

 

сек.

 

и

3)

 

Отъ

 

верхвяго

 

края

 

колодца

 

до

 

его

 

дна

 

высотою

 

около

 

16

 

м.,

 

длительность,

размаха

 

около

 

4,0

 

секундъ.

Въ

 

отношевіи

 

къ

 

способу

 

возможно

 

точнаго

 

измѣренія

 

длинъ

 

вышеуказан-

выхъ

 

маятниковъ,

 

считаю

 

полезвымъ

 

примѣнить

 

двѣ

 

измѣрительныя

 

прово-

локи,

 

подобныя

 

иѣрамъ

 

Іедрина

 

(Iaderin),

 

примѣпяемымъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

при

измѣреніи

 

тріангуляціонныхъ

 

базисовъ.

 

Проволоки

 

предположено

 

примѣнять.

изъ

 

«инвара»,

 

т.

 

е.

 

сплава

 

никкеля

 

съ

 

желѣзомъ

 

(составь

 

NiFe2),

 

найден-

наго

  

благодаря

 

прекраснымъ

  

изслѣдованіямъ

 

Гильома

 

и

 

обладающаго

 

столь.



69.

 

Подготовка

 

къ

 

определенно

 

напряженія

 

тяжести.

             

7

малынъ

 

коэффиціентомъ

 

расширенія

 

(около

 

0,0000012

 

на

 

1°

 

Д.),

 

что

 

при
измѣревіи

 

длины

 

въ

 

40

 

метровъ

 

измѣненіе

 

температуры

 

даже

 

на

 

0,5

 

градуса

 

Ц.
измѣняетъ

 

длину

 

лишь

 

на

 

0,024

 

мм.;

 

а

 

во-первьиъ,

 

столь

 

грубой

 

погрѣшности
въ

 

отсчетѣ

 

температуръ

 

нельзя

 

сдѣлать,

 

и

 

во-вторыхъ,

 

указанная

 

погрѣшность
въ

 

длинѣ

 

маятника

 

отразится

 

въ

 

д

 

только

 

ва

 

zt

 

0,000006

 

м.,

 

что

 

находится
въ

 

предѣлахъ

 

другихъ

 

возможныхъ

 

и

 

ожидаемыхъ

 

погрѣшностей

 

д.

 

Въ

 

томъ

 

и
состоитъ

 

одна

 

изъ

 

важныхъ

 

реальныхъ

 

выгодностей

 

примѣневія

 

длинныхъ
маятниковъ,

 

что

 

при

 

вихъ

 

неизбѣжныя

 

погрѣшности

 

въ

 

опредѣленіи

 

длинъ,

 

какъ
Щ

 

въ

 

(II),

 

мало

 

вліяетъ

 

на

 

выводъ

 

д,

 

такъ

 

какъ

 

погрѣшность

 

ея,

 

пли

 

Д(#),
опредѣляется

 

погрѣшностью

 

Д(Г),

 

умноженною

 

на

 

д

 

и

 

дѣленною

 

на

 

I,

 

а

 

это
показываетъ,

 

что

 

при

 

длинахъ

 

маятника

 

болыпихъ

 

чѣмъ

 

д

 

(около

 

9,8

 

м.)

 

по-
грѣшность

 

въ

 

д

 

менѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

I.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

достичъ

 

въ

 

д

 

точности

 

въ
десятыхъ

 

доляхъ

 

миллиметра

 

(что

 

составляетъ

 

относительную

 

точность

 

Кд)ІУ
въ

 

милліонныхъ

 

доляхъ

 

отъ

 

д)

 

должно

 

стремиться

 

къ

 

точности

 

опредѣленія
длины

 

до

 

сотыхъ

 

миллиметра.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

каждую

 

инварную

 

измѣрительную
проволоку

 

на

 

соотвѣтственныхъ

 

мѣстахъ

 

предположено

 

снабдить

 

дѣленными
шкалами

 

или

 

чертами

 

и

 

сличить,

 

при

 

опредѣленномъ

 

натяженіи

 

(грузомъ

 

или
динамометромъ),

 

съ

 

метрическими

 

прототипами,

 

для

 

чего

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ
имѣется

 

особо

 

вывѣренная

 

въ

 

Междувародномъ

 

Бюро

 

4-хъ

 

метровая

 

мѣра

 

изъ
того

 

же

 

инвара.

 

Опустивъ

 

въ

 

колодезь

 

металлическую

 

тяжелую

 

линейку

 

(ея
вѣсъ

 

долженъ

 

соотвѣтствовать

 

натягивающему

 

грузу)

 

на

 

двухъ

 

такихъ

 

измѣ-
рительныхъ

 

проволокахъ,

 

закрѣпленвыхъ

 

по

 

концамъ

 

линейки,

 

при

 

ея

 

поднятіи
до

 

прикосновевія

 

съ

 

нижнимъ

 

концомъ

 

маятника

 

(о

 

контактѣ,

 

происшедшемъ
на

 

днѣ

 

колодпа

 

можно

 

точно

 

судить

 

пропуская

 

чрезъ

 

маятникъ

 

и

 

проволоки
гальванический

 

токъ

 

слабаго

 

вапряжевія)

 

можво

 

будетъ

 

по

 

отсчету

 

близъверх-
няго

 

конца

 

маятника

 

судить

 

о

 

той

 

длинѣ

 

L,

 

которую

 

юіѣетъ

 

маятникъ

 

предъ
началомъ

 

и

 

концомъ

 

наблюденія

 

временъ

 

колебанія.

 

А

 

такъ

 

какъ,

 

судяго

 

пред-
варительвымъ

 

опытамъ,

 

при

 

предполагаема

 

условіяхъ

 

наблюденія

 

(вѣсѣ
нижняго

 

груза,

 

т.

 

е.

 

шара,

 

толщинѣ

 

проволоки

 

и

 

пр.),

 

такія

 

размахи

 

—

 

отъ
1°

 

по

 

дугѣ

 

—

 

до

 

2'

 

или

 

отъ

 

300—600

 

мм.

 

до

 

10—20

 

мм.

 

по

 

линейной
шкалѣ,— при

 

которыхъ

 

можно

 

дѣлать

 

точныя

 

опредѣленія

 

временъ

 

колебанія
будутъ

 

длиться

 

не

 

менѣе

 

25

 

часовъ,

 

то

 

весьма

 

важно,

 

чтобы

 

въ

 

теченіи

 

такого
длиннаго

 

промежутка

 

времени

 

не

 

происходило

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

частяхъ

 

всей
длины

 

маятника

 

температурныхъ

 

измѣненій,

 

йревосходящихъ

 

опредѣленные
предѣлы

 

(около

 

0°,2).

 

Это

 

условіе

 

точности

 

можетъ

 

быть

 

легко

 

достижимо

 

въ
описанвой

 

выше

 

обстановкѣ

 

трубы

 

для

 

длинныхъ

 

маятниковъ,

 

такъ

 

какъ

 

пря-
мой

 

опытъ

 

убѣдилъ,

 

что

 

при

 

работѣ

 

насоса

 

(приводимаго

 

въ

 

дѣйствіе

 

токомъ)
перемѣшивающаго

 

воду,

 

температура

 

верхней

 

трубы

 

(длиною

 

около

 

21

 

м.),
близкая

 

къ

 

окружающей

 

легко

 

сохраняется

 

неопредѣленпо

 

долго

 

по

 

всей

 

длинѣ
съ

 

постоянствомъ

 

до

 

0°,1,

 

а

 

въ

 

колодцѣ

 

она

 

измѣняется

 

въ

 

сутки

 

лишь

 

на
сотыя

 

доли

 

градуса

 

даже

 

въ

 

верхнихъ

 

частяхъ,

 

въ

 

нижвихъ

 

же

 

слояхъ

 

сохра-
няется

 

съ

 

примѣчательнѣйшимъ

 

постоянствомъ.

 

Вся

 

вышеописанная

 

обста-
новка

 

позволяетъ

 

вести

 

цѣлые

 

сутки,

 

даже

 

двое

 

сутокъ,

 

наблюдевія

 

надъ

 

ко-
лебаніями

 

длинныхъ

 

маятниковъ

 

съ

 

ручательствомъ

 

за

 

достаточное

 

(для

 

надле-
жащихъ

 

поправокъ

 

на

 

измѣненіе

 

длинъ)

 

постоянство

 

температуры.

§

 

2.

 

Система

 

маятпиковъ

 

разной

 

длены.

 

Хотя

 

теорія

 

физическаго
маятника

 

представляетъ

 

образцовое

 

совершенство

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

сводитъ

 

на-
блюдаемый

 

въ

 

действительности

 

длины

 

L

 

и

 

времени

 

Т,

 

при

 

помощи

 

разно-



Д.

 

Менделѣевъ.

родныхъ

 

поправокъ

 

къ

 

простотѣ

 

отношеній

 

д

 

=

 

ъЧЬ~2

 

свойственныхъ

 

такъ

называемому

 

математическому

 

маятнику,

 

при

 

которомъ

 

предполагаются

 

колеба-

ния

 

въ

 

пустотѣ,

 

невѣсомость

 

нити

 

или

 

стержня,

 

вѣсомость

 

прикрѣпленной

на

 

концѣ

 

точки

 

и

 

отсутствіе

 

какихъ

 

либо

 

сопротивленій,

 

но

 

все

 

же

 

уму

 

свой-

ственно

 

сомнѣваться,

 

во-первыхъ,

 

въполнотѣ

 

всякаго

 

рода

 

абстрактныхъ

 

со-

ображеній,

 

во

 

вторыхъ,

 

въ

 

правильности

 

всѣхъ

 

поправокъ,

 

вводимыхъ

 

для

приведенія

 

наблюдаемыхъ

 

конкретовъ

 

къ

 

умственному

 

абстракту

 

и,

 

въ

 

треть-

нхъ,

 

окончательное

 

убѣжденіе

 

въ

 

истинахъ

 

искать

 

лишь

 

въ

 

согласованіц

абстрактныхъ

 

представленій

 

съ

 

наблюденіями

 

и

 

измѣреніями

 

дѣйствитель-

ности.

 

Исторія

 

изслѣдованій

 

маятника

 

нредставляетъ

 

множество

 

примѣровъ,

подтверждающихъ

 

вышесказанное.

 

Такъ

 

напр.,

 

первоначально

 

упускалась

 

изъ

виду

 

необходимость

 

поправокъ

 

на

 

величину

 

размаховъ

 

т.

 

е.

 

не

 

дѣлалось

 

при-

веденія

 

наблюдаемыхъ

 

временъ

 

къ

 

безконечно

 

малымъ

 

размахамъ,

 

а

 

нынѣ

 

когда

эти

 

поправки

 

всегда

 

вводятъ,

 

не

 

сомиѣваются

 

въ

 

полной

 

ея

 

удовлетворитель-

ности,

 

для

 

чего

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

(а

 

отчасти

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ)

 

индукціею

служитъ

 

то

 

указавіе,

 

что

 

происходящая

 

отъ

 

того

 

поправка,

 

при

 

малыхъ

 

раз-

махахъ,

 

по

 

своей

 

незначительности

 

впадаетъ

 

въ

 

область

 

неизбѣжныхъ

 

погрѣш-

ностей

 

измѣреній

 

всякаго

 

рода.

 

Волѣе

 

поучительна

 

очень

 

сложная

 

исторія

 

по-

правокъ

 

на

 

приведете

 

къ

 

пустотѣ

 

наблюденій

 

ироизведенныхъ

 

въ

 

воздухѣ,

такъ

 

какъ

 

не

 

взирая

 

на

 

теоретическую

 

и

 

опытную

 

разработку

 

этого

 

предмета,

послѣ

 

Ньютона,

 

Гюгенса,

 

Эйлера,

 

Дюбюа,

 

Весселя,

 

Вейли,

 

Сгокса

 

и

 

др.

 

и

 

по-

нынѣ

 

предмета

 

этотъ

 

нельзя

 

считать

 

окончательно

 

выясненнымъ,

 

какъ

 

можно

судить

 

уже

 

по

 

упомянутому

 

выше

 

собранію

 

мемуаровъ,

 

касающихся

 

маятника.

Всего

 

же

 

болѣе

 

сомнѣній

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

возбуждаетъ

 

обычное

 

допу-

щеніе

 

абстракта

 

о

 

томъ,

 

что

 

треніе

 

въ

 

ножѣ

 

(призмѣ)

 

или

 

въ

 

гнущейся

 

при

колебаніяхъ

 

проволокѣ

 

не

 

оказываетъ

 

замѣтнаго

 

вліянія

 

на

 

времена

 

кол'е-
баній

 

маятника.

Изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

разряженномъ

 

пространствѣ

 

размахи

 

убываютъ

 

не

 

столь

быстро

 

какъ

 

давленія

 

и

 

при

 

крайнемъ

 

разрѣженіи

 

убыль

 

размаховъ

 

все

 

еще

совершается

 

со

 

скоростію

 

довольно

 

значительною

 

и

 

разнообразною

 

въ

 

разныхъ

условіяхъ

 

(вслѣдствіе

 

различія

 

въ

 

треніи)

 

изъ

 

того

 

что,

 

треніе

 

ножа

 

(призмы)
о

 

подставку

 

или

 

треніе

 

при

 

сгибаніи

 

проволоки

 

по

 

существу

 

сходственны

 

съ

другими

 

видами

 

тренія,

 

явно

 

вліяющимъ

 

на

 

скорости

 

и

 

времена

 

и,

 

наконецъ

 

изъ

того,

 

что

 

прямой

 

опытъ

 

показа'лъ

 

мнѣ

 

значительный

 

измѣненія

 

временъ

 

коле-

банія

 

вѣсовъ

 

при

 

измѣненіи

 

тренія

 

ножа

 

(призмы),

 

лично

 

я

 

склоняюсь

 

къ

 

при-

знанию

 

вліянія

 

тренія

 

на

 

время

 

колебанія

 

маятника

 

')

 

и

 

даже

 

полагаю,

 

что

одну

 

изъ

 

причинъ

 

несогласія

 

численныхъ

 

опредѣленій,

 

касающихся

 

напряженія

*)

 

Конечно,

 

вѣсы

 

и

 

маятники

 

колеблются

 

въ

 

очень

 

неодйнаковыхъ

 

усло-

віяхъ;

 

у

 

вѣсовъ

 

центръ

 

тяжести

 

лежитъ

 

близко

 

подъ

 

точкою

 

опоры,

 

а

 

у

 

маят-

никовъ

 

взаимное

 

ихъ

 

разстояніе

 

велико,

 

но

 

причина

 

и

 

родъ

 

явленій

 

совершенно

одни

 

и

 

тѣ

 

же,

 

а

 

потому

 

заключеніе

 

отъ

 

вѣсовъ

 

къ

 

маятнику— по

 

отношенію
къ

 

тренію

 

остраго

 

ребра

 

призмы,

 

нельзя

 

считать

 

неосновательнымъ.

 

Мнѣ

 

ка-

жется,

 

вообще,

 

что

 

связь

 

между

 

вѣсами

 

и

 

маятниками

 

заслуживаетъ

 

болынаго
вниманія,

 

чѣмъ

 

то,

 

которое

 

нынѣ

 

замѣчается

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

 

Особо

 

по-

учительнымъ

 

переходомъ,

 

здѣсь

 

служитъ

 

метрономъ,

 

т.

 

е.

 

медленно

 

колеблю-

щейся

 

маятникъ

 

съ

 

грувомъ

 

выше

 

и

 

ниже

 

точки

 

опоры.

 

Теорія

 

какъ

 

фивиче-
скаго

 

маятника,

 

такъ

 

и

 

вѣсовъ,

 

какъ

 

однихъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

измѣритедьныхъ

приборовъ

 

много

 

бы

 

выиграла,

 

еслибы

 

точное

 

опытное

 

изученіе

 

метрономовъ

равныхъ

 

системъ

 

было

 

выполнено.

 

Часть

 

опытовъ,

 

сюда

 

относящихся,

 

начата

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

к,

 

вѣроятно,

 

будетъ

 

современемъ

 

опубликована.
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тяжести

 

въ

 

данномъ

 

мѣстѣ,

 

составляетъ

 

упущеніе

 

изъ

 

вида

 

поправки

 

на

 

треніе
около

 

оси

 

качаній.

 

Эти

 

соображевія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

рядомъ

 

другигь,

 

далѣе

 

изла-

гаемый,

 

равно

 

какъ

 

и

 

примѣръ

 

Бесселя

 

(1826

 

г.)

 

Деффоржа

 

(1887— 1894

 

гг.),
и

 

многихъ

 

другихъ,

 

побуждаютъ

 

меня

 

считать

 

наиболѣе

 

точнымъ

 

способомъ
для

 

опредѣлевія

 

напряженія

 

тяжести

 

д

 

(или

 

что,

 

въ

 

сущности

 

тоже

 

са-

мое

 

для

 

опредѣленія

 

длины

 

секундваго

 

маятника,

 

ибо

 

она

 

равна

 

д]г?

 

или

 

==

=

 

д

 

0,1013212)

 

выводъ

 

изъ

 

наблюденій

 

надъ

 

временами

 

Т

 

и

 

Тх

 

колеба-
нія

 

двухъ

 

физическихъ

 

маятниковъ,

 

имѣющихъ

 

длины

 

L

 

и

 

L t ,

 

при

 

одномъ

 

и

томъ

 

же

 

колеблющемся

 

грузѣ,

 

при

 

одинаковыхъ

 

угловыхъ

 

величинахъ

 

разма-

хахъ,

 

при

 

одинаковомъ

 

треніи

 

(т.

 

е.

 

качающихся

 

на

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

но-

жахъ

 

или

 

призмахъ,

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

мѣстахъ

 

подставокъ

 

или

 

при

 

одинаковой
толщинѣ

 

проволоки,

 

служащей

 

для

 

подвѣшиванія)

 

въ

 

одинаковой

 

атмосферѣ
и

 

вообще

 

при

 

возможной

 

одинаковости

 

всѣхъ

 

обстоятельствъ,

 

могущихъ

 

вліять
на

 

длины

 

и

 

времена

 

колебаній.

 

Если

 

чрезъ

 

X

 

назовемъ

 

сумму

 

всѣхъ

 

поправокъ,

наблюдаемой

 

длины

 

L,

 

а

 

чрезъ

 

т

 

сумму

 

всѣхъ

 

поправокъ

 

наблюдаемыхъ

 

вре-

менъ

 

Т

 

для

 

приведенія

 

маятника

 

къ

 

тому

 

состоянію,

 

которое

 

представляется

для

 

математического

 

маятника,

 

т.

 

е.

 

если

 

L

 

-j-X

 

=

 

I

 

и

 

T-\-t=t,

 

то

 

для

 

обоихъ

маятниковъ

 

будетъ

 

справедливо

 

основное

 

уравненіе

 

(1),

 

а

 

потону.

откуда

 

очевидно,

 

что

Раскрывая

 

скобки

 

и

 

замѣтивъ,

 

что

 

при

 

большихъ

 

L

 

и

 

Т

 

(какъ

 

и

 

будетъ
при

 

длинныхъ

 

иаятникахъ)

 

поправки

 

Хит

 

сравнительно

 

съ

 

ними

 

вообще

 

малы,

а

 

разность

 

квадратовъ

 

т* —

 

т]

 

въ

 

предѣлахъ

 

точности

 

наблюденій,

 

при

 

оди-

наковости

 

многихъ

 

упомянутыхъ

 

уеловій,

 

можетъ

 

быть

 

по

 

своей

 

малости

 

пре-

небрежена

 

(т.

 

е.

 

принята

 

входящею

 

въ

 

предѣлы

 

неизбѣжныхъ

 

погрѣшностей),
получаемъ:

д—

 

£

      

А-Д.

 

+

 

^-Х,)

                               

(ш

   

}

При

 

разсмотрѣніи

 

поправокъ

 

на

 

длину

 

и

 

время

 

(§

 

6

 

и

 

7)

 

мы

 

увидимъ,

 

что

ихъ

 

относительная

 

величина

 

нерѣдко

 

уменьшается

 

съ

 

увеличеніѳмъ

 

длины

 

ма-

ятниками

 

что

 

многія

 

изъ

 

поправокъ,

 

а

 

для|длины

 

даже

 

большинство,

 

въ

 

разности

{\

 

—

 

Х 2 )

 

совершенно

 

пропадаютъ,

 

при

 

соблюденіи

 

опредѣленныхъ

 

условій
(равенствъ

 

вѣса,

 

размѣровъ),

 

а

 

потому

 

подученіе

 

д

 

по

 

III

 

во

 

многихъ

 

отно-

шеніяхъ

 

представляетъ

 

возможность

 

достиженія

 

наиболыпихъ

 

степеней

 

точ-

ности.

 

На

 

этомъ

 

исходномъ

 

началѣ,

 

мнѣ

 

кажется,

 

не

 

только

 

полезнымъ

 

осно-

вать

 

выводы

 

о

 

величинѣ

 

напряженій

 

тяжести

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ,

 

но

 

и

 

жела-

тельно

 

испытывать

 

или

 

сравнивать

 

различные

 

способы

 

для

 

того

 

примѣ-
няемые,

 

хотя

 

трудъ

 

при

 

томъ

 

очевидно

 

возрастаетъ.

И

 

такъ

 

для

 

точнаго

 

опредѣленія

 

напряженія

 

тяжести

 

въ

 

Главной

 

Паллтѣ
предположено

 

пользоваться,

 

между

 

прочимъ,

 

способомъ

 

разностей,

 

примѣ-
нявшимся

 

Бесселемъ

 

и

 

Деффоржемъ,

 

хотя

 

и

 

при

 

мевыпихъ

 

исходныхъ

 

длинахъ

маятниковъ.

 

Такъ

 

какъ

 

длина

 

наиболыпаго

 

возможнаго

 

въ

 

нашей

 

обстановкѣ
маятника

 

достигаетъ

 

38

 

метровъ,

 

а

 

за

 

вычетомъ

 

длины

 

въ

 

21

 

и.,

 

отвѣчаю-

СШі)
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Менделѣевъ.

щей

 

маятнику

 

верхней

 

трубы,

 

получается

 

около

 

17

 

метровъ,

 

то

 

для

 

ваблЮденій
предположенъ

 

еще

 

маятникъ

 

длиною

 

около

 

4-хъ

 

метровъ

 

(время

 

размаха

 

около

2

 

сек.),

 

такъ

 

какъ

 

21

 

безъ

 

4-хъ

 

опять

 

даетъ

 

разность

 

около

 

17

 

м.

 

Это

 

поз-

воляешь

 

сдѣлать

 

вѣсколько

 

сличеній,

 

представляющихъ

 

свои

 

выгоды.

 

Для
колебаній

 

такого

 

4-хъ

 

метроваго

 

маятника,

 

будетъ

 

служить

 

чугунная

 

труба
съ

 

внутренимъ

 

діаметромъ

 

около

 

250

 

мм.

 

*)

 

съ

 

боковыми

 

трубками

 

для

 

вста-

вленія

 

стеколъ,

 

чрезъ

 

которыя

 

можно

 

производить

 

отсчеты

 

и

 

измѣренія.

 

Такая
труба

 

позволитъ

 

произвести

 

для

 

каждаго

 

груза

 

наблюденія

 

въ

 

разрѣженномъ
пространствѣ

 

и

 

въ

 

различныхъ

 

газахъ,

 

чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

дѣлать

 

точ-

ную

 

поправку

 

на

 

приведете

 

къ

 

пустотѣ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

той

 

же

 

трубѣ

 

можно

будетъ

 

наблюдать

 

и

 

колебанія

 

короткаго

 

маятника,

 

длиною

 

напр.,

 

въ

 

0.5

 

метра,

что

 

дастъ

 

возможность

 

пользоваться

 

этою

 

трубою

 

для

 

независимыхъ

 

опредѣленій
по

 

разности,

 

то

 

въ

 

результьтѣ

 

быть

 

можетъ

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

данныя

 

о

 

вре-

менахъ

 

колебанія

 

пяти

 

маятниковъ:

 

двухъ

 

въ

 

чугунной

 

трубѣ

 

длиною,

 

около

1)х 0,5

 

м.

 

и

 

2)

 

4,0

 

м.

 

и

 

трехъ

 

длинныхъ,

 

а

 

именно:

 

3)

 

около

 

16

 

и.—

въ

 

колодцѣ;

 

4)

 

окодр

 

21

 

м.

 

и

 

верхней

 

трубѣ

 

и

 

5)

 

около

 

38

 

м. — въ

 

верхней

трубѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

колодцемъ.

 

Изъ

 

данныхъ

 

для

 

пяти

 

такихъ

 

маятниковъ

можетъ

 

составиться

 

по

 

системѣ

 

разностей

 

десять

 

опредѣленій

 

д,

 

а

 

именно:

5—1;

 

5—2;

 

5—3;

 

5—4;

 

4—1;

 

4—2;

 

4—3;

 

3—1;

 

3—2

 

и

 

2—1.

 

Во
всякомъ

 

же

 

случаѣ

 

предположено

 

получить

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

три

 

разностныхъ

опредѣленія,

 

а

 

именно:

 

наблюдать

 

маятники

 

длиною

 

около

 

38м.,

 

21м.и4м.,
что

 

дастъ

 

три

 

значенія

 

д

 

(для

 

38 — 4

 

м.

 

для

 

38— 21

 

и

 

для

 

21— 4

 

м.).

 

Идя
такимъ

 

путемъ,

 

то

 

есть

 

получая

 

изъ

 

опыта

 

напряженіе

 

тяжести

 

какъ

изъ

 

временъ

 

колебанія

 

отдѣльныхъ

 

маятниковъ

 

разныхъ

 

длинъ

 

(по

 

I),

 

такъ

 

и

пзь

 

разностей

 

для

 

двухъ

 

маятниковъ

 

(по

 

III),

 

я

 

надѣюсь

 

можно

 

будетъ

 

чрезъ

сличеніе

 

выводовъ

 

и

 

чрезъ

 

анализъ

 

пріемовъ

 

для

 

нихъ

 

примѣненвыхъ,

 

не

 

только

узнать

 

предѣлъ

 

точности,

 

съ

 

которою

 

можно

 

нынѣ

 

опредѣлять

 

напряженіе

 

тя-

жести,

 

но

 

и

 

получить

 

его

 

абсолютную

 

величину

 

со

 

всею

 

доступною

 

степенью

точности,

 

а

 

также

 

даже,

 

вѣроятно,

 

составить

 

понятія

 

о

 

вліяніи

 

тренія

 

около

точки

 

подвѣса

 

2).

 

Правда,

 

что

 

такіе

 

ряды

 

опредѣлевій,

 

какіе

 

нужны

 

при

исполненіи

 

предначертаннаго,

 

потребуютъ

 

много

 

трудовыхъ

 

усилій

 

и

 

времени

отъ

 

спеціалистовъ

 

наблюдателей,

 

но

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

Главная

 

Палата
иѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

обладаетъ

 

совокупными

 

силами

 

многихъ

 

ученыхъ

 

въ

 

ней

 

соб-
ранныхъ

 

и

 

такъ

 

какъ

 

ничто

 

не

 

принуждаетъ

 

спѣшить

 

окончавіемъ

 

задуманной
работы,

 

и

 

она

 

можетъ

 

исполняться

 

но

 

частямъ,

 

то

 

сложность

 

предстоящаго

труда

 

не

 

представляетъ

 

существеннаго

 

препятствія

 

для

 

его

 

осуществленія.

 

По
указанной

 

причинѣ

 

и

 

вслѣдствіе

 

того,

   

что

 

лицамъ,

  

служащимъ

 

въ

  

нашемъ

')

 

Діаметръ

 

чугувной

 

трубы

 

—

 

около

 

250

 

ми.

 

избравъ

 

въ

 

томъ

 

равсчетѣ,

чтобы

 

въ

 

этой

 

трубѣ

 

можно

 

было

 

производить

 

колебанія

 

такихъ

 

же

 

угловыхъ

размаховъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

большой

 

трубѣ

 

(описанной

 

въ

 

§

 

1)

 

для

 

шаровъ

 

обладаю-
щихъ

 

раамѣрами

 

предположеннаго

 

волотого

 

шара.

 

Говоря

 

вообще,

 

размахи
предполагается

 

имѣть

 

не

 

превосходящіе

 

уклономъ

 

30',

 

т.

 

е.

 

для

 

всего

 

размаха

1°,

 

чтобы

 

по

 

возможности

 

уменьшить

 

поправку

 

на

 

приведете

 

къ

 

равыахаиъ

безконечно

 

малыхъ

 

равмѣровъ.

2 )

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

при

 

сличевіи

 

донныхъ,

 

получевныхъ

 

для
маятниковъ

 

разной

 

длины,

 

наблюдаемыхъ — по

 

необходимости— на

 

ошутимо

 

рав-
личныхъ

 

высотахъ,

 

придется,

 

при

 

нахожденіи

 

д,

 

дѣлатъ

 

приведеніе

 

къ

 

одному
уровню,

 

что

 

однако

 

не

 

представитъ,

 

надо

 

полагать,

 

поводовъ

 

къ

 

новымъ

 

по-
грѣшностямъ.
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учрежденіи,

 

иногда

 

необходимо

 

посвящать

 

много

 

времени

 

исполнению

 

другихъ

дѣлъ,

 

входящвхъ

 

въ

 

кругъ

 

обязанностей

 

Главной

 

Палаты,

 

статьи

 

посвящен-

выя

 

опредѣленію

 

напряжевія

 

тяжести

 

или

 

съ

 

ними

 

связанныя

 

будутъ

 

публико-
ваться

 

въ

 

тѣхъ

 

частяхъ,

 

которыя

 

закончены,

 

не

 

дожидаясь

 

общаго

 

окончанія
всей

 

предпринимаемой

 

работы.
По

 

отношение

 

къ

 

4-хъ

 

метровой

 

чугунной

 

трубѣ

 

для

 

наблюденій

 

съ

 

маят-

никами

 

въ

 

пустотѣ,

 

прибавлю,

 

что

 

кромѣ

 

самой

 

трубы

 

подготовляется

 

и

 

мѣсто

для

 

ея

 

закрѣпленія,

 

а

 

именно

 

въ

 

центральной

 

вѣсовой

 

комнатѣ

 

главнаго

 

здаиія
Палаты,

 

потому

 

что

 

помѣщеніе

 

это

 

отличается

 

возможное™

 

долго

 

(сутками)
удерживать

 

въ

 

немъ

 

чрезвычайное

 

(до

 

сотыхъ

 

градуса)

 

постоянство

 

темпера-

туры,

 

благодаря

 

удаленности

 

отъ

 

наружныхъ

 

стѣнъ

 

и

 

трубъ

 

служащихъ

 

для

отопленія.

 

Нижнюю

 

часть

 

чугунной

 

трубы

 

предположено

 

опустить,

 

ради

 

удоб-
ства

 

всѣхъ

 

ваблюденій,

 

подъ

 

полъ

 

вѣсовой

 

комнаты

 

въ

 

подвальный

 

этажъ,

 

а

именно

 

въ

 

часть

 

его

 

окруженую

 

(для

 

отдѣлевія

 

отъ

 

окружающихъ

 

коридоровъ),
какъ

 

и

 

вѣсовая

 

комната,

 

толстыми

 

кирпичными

 

стѣнами

 

въ

 

3

 

и

 

2 1 / 3

 

кирпича

(85

 

и

 

75

 

сант.).

 

Закрѣпленіе

 

всей

 

трубы

 

будетъ

 

сверху,

 

въ

 

той

 

части,

 

гдѣ

 

ле-

жать

 

точки

 

подвѣса

 

колеблющихся

 

внутри

 

маятниковъ

 

х ).
§

 

3.

 

Форма

 

и

 

вѣсъ

 

грузовъ

 

для

 

предполагаемых!,

 

маятниковъ.

 

При
опредѣленіи

 

абсолютнаго

 

напряженія

 

тяжести

 

или

 

длины

 

секуиднаго

 

маят-

ника,

 

когда

 

стараются

 

приблизиться

 

въ

 

опытѣ

 

къ

 

математическому

 

представле-

нію

 

о

 

маятникѣ,

 

всегда

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

придавали

 

его

 

грузу

 

форму

 

шара,

 

и

подвѣшивали

 

его

 

на

 

возможно

 

легкой

 

или

 

тонкой

 

нити

 

или

 

проволокѣ,

 

потому

что

 

тогда

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

математическимъ

 

первообразомъ

 

наиболѣе

 

естественно

и

 

всѣ

 

разсчеты

 

(поправки)

 

для

 

приведенія

 

къ

 

нему

 

наиболѣе

 

просты.

 

Въ

 

нашихъ

опытахъ

 

предположено

 

держаться

 

того

 

же

 

начала

 

уже

 

по

 

тому,

 

что

 

есть

 

выше-

указанвыя

 

выгоды

 

примѣнепія

 

длинныхъ

 

маятниковъ,

 

а

 

при

 

нихъ

 

иначе

 

устраи-

вать

 

маятники

 

какъ

 

при

 

помощи

 

подвѣшиванія

 

на

 

проволокѣ

 

было

 

бы

 

мало

возможно,

 

или

 

покрайней

 

мѣрѣ,

 

очень

 

сложно

 

и

 

неудобно

 

2 ).

 

При

 

этомъ

 

мнѣ

')

 

Особыми

 

опредѣленіями,

 

подобными

 

сейсыографическимъ,

 

предполагается

опредѣлить,

 

какъ

 

для

 

этой

 

трубы,

 

такъ

 

и

 

для

 

тлавной

 

башни,

 

степень

 

непод-

вижности

 

точекъ

 

подвѣса

 

маятниковъ.

2 )

 

При

 

этомъ

 

дѣло

 

идетъ,

 

конечно,

 

исключительно

 

объ

 

обычной

 

формѣ
маятника,

 

а

 

не

 

объ

 

маятнпкѣ

 

оборотномъ,

 

которымъ

 

нынѣ,

 

послѣ

 

примѣровъ

Кэтера,

 

Бесселя,

 

и

 

др.

 

чаще

 

всего

 

пользуются

 

для

 

опредѣленія

 

длины

 

секунднаго

маятника

 

или

 

напряженія

 

тяжести.

 

Наиболѣе

 

совершенною

 

формою

 

оборотнаго
маятника

 

должно

 

считать

 

цилиндрическую,

 

какъ

 

у

 

Деффоржа,

 

и

 

если

 

окажется

вовможвымъ

 

по

 

окончаніи

 

опытовъ

 

въ

 

упомянутой

 

4-хъ

 

метровой

 

чугунной
трубѣ,

 

я

 

считаю

 

очень

 

полезнымъ

 

въ

 

ней

 

же

 

сдѣлать

 

(при

 

наибольшемъ

 

возмож-
номъ

 

раврѣженіп

 

воздуха)

 

опредѣленіе

 

д

 

съ

 

длпннымъ

 

цилиндрическимъ

 

(труб-
чатымъ)

 

оборотнымъ

 

маятникомъ.

 

Но

 

говоря

 

вообще,

 

я

 

не

 

считаю

 

вовможвымъ

достичь

 

съ

 

оборотнымъ

 

маятникомъ

 

высшихъ

 

степеней

 

точности

 

въ

 

опредѣленіи

напряженій

 

тяжести

 

уже

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

здѣсь

 

надо

 

примѣнять

 

колебаніе
на

 

при8махъ,

 

что

 

влечетъ

 

ва

 

собою

 

сомнѣнія,

 

упоминаемый

 

и

 

въ

 

слѣдующихъ

параграфахъ.

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

оборотномъ

 

маятникѣ

 

неизбѣжно

 

необходима

 

слож-

ность

 

формы

 

и

 

массивность

 

частей

 

соединяющихъ

 

призмы,

 

а

 

это

 

влечетъ

 

за

собой

 

то,

 

что

 

одинаковость

 

временъ

 

колебанія

 

достигнутая

 

въ

 

воздухѣ,

 

не

 

повто-

ряется

 

въ

 

пустотѣ

 

и

 

вся

 

поправка

 

«на

 

пустоту»

 

значительна

 

и

 

сомнительна.

Главное

 

же:

 

оборотнымъ

 

маятникамъ

 

невозможно

 

придать

 

большой

 

длины,

 

а

 

это,

вакъ

 

видѣлп

 

въ

 

§

 

1,

 

опредѣляетъ

 

возможность

 

достиженія

 

наибольшей

 

точ-

ности

 

д.

 

Идти

 

далѣе

 

4-хъ

 

метр,

 

въ

 

оборотныхъ

 

маятникахъ

 

едвали

 

нынѣ

 

прак-

тически

 

возможно.

 

Но

 

4-хъ

 

метровый

 

оборотный

 

маятникъ

 

все

 

же

 

я

 

постараюсь

испытать.

I
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кажется

 

наиболѣе

 

цѣлесообразнымъ

 

сохранить

 

и

 

шаровую

 

форму

 

груза

 

маятника,

хотя

 

несомнѣннено,

 

что

 

при

 

одинаковой

 

массѣ

 

сопротивленіе

 

шара

 

при

 

колебаніи
въ

 

воздухѣ

 

значительнѣе

 

чѣмъ

 

для

 

чечевицы

 

или

 

заостревнаго

 

цилиндра,

 

ко-

леблющагося

 

въ

 

плоскости

 

оси.

 

Хотя

 

уменьшеніе

 

сопротивленія

 

имѣетъ

 

боль-
шое

 

значеніе

 

для

 

продолжительности

 

колебаній,

 

то

 

есть

 

для

 

уменыпенія

 

ско-

рости

 

ихъ

 

убыли

 

или

 

для

 

получевія

 

возможности

 

продолжительныхъ

 

наблюденій
вадъ

 

временами

 

колебаній,

 

отъ

 

чего

 

много

 

зависитъ

 

степень

 

точности

 

въ

 

опре-

дѣлевіи

 

средняго

 

времени

 

одного

 

безконечномалаго

 

размаха,

 

и

 

хотя

 

приданіе
маятнику

 

формы

 

чечевицы

  

(съ

 

горизонтальной

 

или

 

вертикальной

 

осью

 

сим-

метріи)

 

представляетъ

 

свои

 

несомнѣвные

 

выгоды,

 

заставляющіе

 

въ

 

обычныхъ
часахъ

 

и

 

въ

 

ыаятникахъ,

 

служащихъ

 

для

  

опредѣленія

 

относительного

 

на-

пряженія

 

тяжести

 

часто

 

придавать

 

грузу

 

маятника

 

чечевичную

 

форму,

 

тѣяъ
не

 

менѣе

 

въ

 

опытахъ

 

Главной

 

Палаты

 

предположено

 

пользоваться

 

предпоч-

тительно

 

шаровыми

 

грузами

 

не

 

только

 

по

 

простотѣ

 

и

 

естественности

 

такого

пріема,

 

но

 

особенно

 

по

 

тому,

 

что

 

при

 

всѣхъ

 

возможныхъ

 

положеніяхъ

 

только

 

у

шара

 

сопротивленіе

 

воздуху

 

будетъ

 

одинаковыми

 

Для

 

того

 

же,

 

чтобы

 

маят-

никъ

 

сохранялъ

 

въ

 

воздухѣ

 

х )

 

возможно

 

долгое

 

время

 

начавшееся

 

колебаніе
т.

 

е.

 

для

 

того

 

чтобы

 

размаха

 

убывали

 

медленнѣе,

 

давая

 

возможность

 

(безъ
крайнаго

  

уменьшения

  

размаховъ,

 

ибо

 

при

 

очень

  

малыхъ

 

размахахъ

 

нельзя

дѣлать

 

точныхъ

 

отсчетовъ

  

временъ

 

колебаній)

 

дѣлать

 

опредѣленіе

 

временъ

одного

 

колебанія

 

въ

 

теченіи

 

долгаго

 

времени,

  

для

 

этого,

  

очевидно,

 

болѣе
всего

 

необходимо

 

и

 

важно,

 

чтобы

 

грузъ

 

маятника

 

имѣлъ

 

значительный

 

абсо-
лютный

 

вѣсъ

 

и

 

большой

 

удѣльный

 

вѣсъ.

 

Что

 

касается

 

до

 

послѣдняго.

 

изъ

доступпыхъ

 

веществъ

 

извѣстны

 

только

 

два,

 

а

 

именно

 

золото

 

и

 

платина

 

(и

 

ихъ

сплавы), обладающіе

 

высшимъ удѣльнымъ

 

вѣсомъ;

 

первоеоколо

 

19,3,

 

вторая

 

около

21,0.

 

Потому

 

то

 

многіе

 

изслѣдователи,

 

вслѣдъ

 

за

 

Бірда

 

и

 

Кассини

 

(1792

 

г.)
примѣняли

 

для

 

маятниковъ

 

небольшіе

 

платиновые

 

шары,

 

что

 

очень

 

легко

 

дости-

жимо

 

при

 

маломъ

 

вѣсѣ

 

груза,

 

но

 

по

 

причинамъ

 

далѣѳ

 

выясненнымъ,

 

нашимъ

длиннымъ

 

маятникамъ

 

желательно

 

придать

  

грузъ

 

вѣсомъ

 

до

 

50

 

килогр.,

 

а

приэтомъ

 

нынѣ,

 

когда

 

цѣнносгь

 

платины

 

приравнялась

 

или

 

даже

 

превзошла

цѣну

 

равнаго

 

вѣса

 

золота,

 

большой

 

грузъ

 

платины

 

мало

 

доступенъ

 

и

 

грузъ

 

изъ

золота,

 

заслуживаетъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

наибольшая

 

внимані

 

я,

 

тѣмъболѣе
что

 

обработка

 

массы

 

золота

 

сравнительно

 

съ

 

платиною

 

гораздо

 

легче

 

и

 

послѣ
примѣненія

 

къ

 

маятнику

 

масса

 

золота

 

никогда

 

ничего

 

не

 

потеряетъ

 

въ

 

своей
стоимости.

 

Притомъ

 

нѣтъ

 

т'акихъ

   

видимыхъ

  

препятствій

 

къ

 

легкому

 

полу-

чеаію

 

чистаго

 

сплавлеанаго

 

золота

 

въ

 

любомъ

 

количествѣ,

 

повсюду,

 

такъ

 

какъ

запасы

 

золота

 

имѣются

 

во

 

всѣхъ

 

странахъ,

 

тогда

 

какъ

 

большую

 

массу

 

спла-

вленной

  

платины

  

очень

  

трудно

 

получить

 

помимо

 

ограниченная

 

числа

 

за-

водовъ

 

передѣлывающихъ

 

этотъ

 

цѣнный

 

металлъ.

 

Ба

 

основаніи

 

сказаенаго,

звая

 

объ

 

болыпихъ

 

запасахъ

 

золота,

 

хранящихся

 

въ

 

Государственномъ

 

Банкѣ
и

 

на

 

Монетномъ

 

Дворѣ,

 

я

 

обратился

 

къ

 

Е.

 

В.

 

П.

 

Г-ну

 

Министру

 

Финачсовъ
В.

 

Н.

 

Коковцеву

 

съ

 

просьбою

 

о

 

временномъ

 

снабженіи

 

Главной

 

Палаты

 

потребнымъ

*)

 

Въ

 

пустотѣ

 

или

 

въ

 

разрѣженномъ

 

воздухе

 

убыль

 

колебаній

 

аамедляется,
но

 

всежѳ

 

происходитъ,

 

какъ

 

въ

 

обычныхъ

 

условіяхъ,

 

показывая

 

этимъ,

 

что

 

треніе
твердыхъ

 

частей

 

маятника,

 

около

 

точки

 

опоры

 

поглощаетъ

 

силу,

 

движущую

 

маят-
никъ

 

совершенно

 

также

 

какъ

 

воздухъ

 

или

 

другая

 

среда,

 

въ

 

которой

 

происходятъ
кодебанія

 

маятника

 

и

 

трудно

 

думать,

 

чтобы

 

такое

 

отношеніе

 

оставалось

 

бевъ
•всякаго

 

вдіянія

 

на

 

времена

 

колебаній.
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для

 

маятника

 

золотомъ

 

съ

 

тѣиъ,

 

чтобы

 

Моветный

 

дворъ

 

отлилъ

 

и

 

обточилъ

 

тре-

бующуюся

 

для

 

опытовъ

 

массу

 

золота

 

и

 

съ

 

тѣиъ

 

чтобы

 

послѣ

 

опытовъ

 

иасса

была

 

возвращева

 

обратно

 

для

 

поволвенія

 

золотого

 

запаса.

 

На

 

выполвевіе
такой

 

просьбы

 

Его

 

Высокопревосходительству

 

Владиміру

 

Николаевичу,

 

какъ

упомянуто

 

уже

 

выше,

 

угодно

 

было

 

благосклонно

 

согласиться,

 

въ

 

виду

 

научвой
задачи

 

преслѣдуемой

 

Главной

 

Палатою.

 

Притоыъ

 

это

 

согласіе

 

было

 

дано

 

послѣ
заявленія

 

о

 

потребности

 

до

 

50

 

килограммовъ

 

золота,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

причинамъ

далѣе

 

изложенными

 

я

 

пришелъ

 

къ

 

заключенію

 

о

 

потребности

 

придать

 

грузу

вѣсъ

 

около

 

3

 

пудовъ.

Что

 

касается

 

до

 

вѣса

 

золотого

 

шара,

 

назначаемаго

 

для

 

колебавій,

 

въ

 

маят-

ник/в,

 

то

 

онъ

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

определился

 

изъ

 

предварительныхъ

 

опы-

товъ

 

сперва

 

надъ

 

качаніемъ

 

чугунныхъ

 

гирь

 

въ

 

5

 

и

 

10

 

килогр.

 

потомъ

 

въ

 

1

 

и

2

 

пуда

 

(16,4

 

и

 

32,8

 

кил.).

 

При

 

испытавіи

 

они

 

колебались

 

на

 

стальныхъ

фортепьянныхъ,

 

т.

 

е.

 

закалеаныхъ

 

прововолокахъ

 

діаметромъ

 

въ

 

1

 

и

0,75

 

миллим,

 

а

 

длиною

 

въ

 

21

 

и

 

38

 

метровъ,

 

именно

 

въ

 

трубѣ

 

и

 

колодцѣ
описаввыхъ

 

въ

 

§

 

1.

 

Наблюденія,

 

въ

 

этомъ

 

отношении

 

произведевныя

 

А.

 

А.

 

Ивано-
выми

 

назначались

 

исключительно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

получить

 

первоначальное

понятіе

 

о

 

зависимости

 

быстроты

 

убыли

 

размаховъ

 

отъ

 

вѣса

 

колеблющагося
груза,

 

а

 

такъ

 

же

 

отъ

 

длины

 

и

 

діаметра

 

проволоки

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

условіяхт,
которыя

 

близки

 

къ

 

п]

 

едполагаемымъ

 

въ

 

дѣйствптельвыхъ

 

наблюденіяхъ,

 

на-

значаемыхъ

 

для

 

опредѣленія

 

д.

 

Результаты

 

этихъ

 

предварительныхъ

 

опытовъ

съ

 

гирями

 

усложнились,

 

какъ

 

и

 

должно

 

было

 

предвидѣть,

 

не

 

только

 

тѣмъ,
что

 

грузъ

 

былъ

 

подв$шенъ

 

на

 

единичной

 

проволокѣ,

 

ваверху

 

защемленной
въ

 

зажимѣ,

 

но

 

и

 

не

 

вполнѣ

 

шарообразною

 

формою

 

взятыхъ

 

для

 

опыта

 

обычвыхъ
пудовыхъ

 

гирь,

 

имѣющихъ

 

ручки

 

(скобы)

 

для

 

поднятія.

 

Такія

 

гири

 

были

 

взяты

въ

 

опыты

 

лишь

 

по

 

тому,

 

что

 

дѣйствительныхъ

 

шаровъ

 

вѣсомъ

 

въ

 

1

 

и

 

2

 

пуда

въ

 

распоряженіи

 

къ

 

надлежащему

 

сроку

 

еще

 

не

 

было,

 

а

 

назвавныя

 

гири

 

имѣли
форму

 

довольно

 

близкую

 

къ

 

шаровой.

 

Сопротивлевіе

 

ручекъ,

 

къ

 

которымъ

 

при-

креплялись

 

(особымъ

 

заяшюмъ)

 

проволоки,

 

усложняло

 

явленіе

 

не

 

только

 

по

причинѣ

 

формы

 

ручекъ,

 

но

 

и

 

потому

 

что

 

при

 

продолжительномъ

 

качаніи
положеніе

 

ручекъ

 

въ

 

отношеніи

 

плоскости

 

колебанія

 

измѣнялось,

 

а

 

это

 

вліяло
на

 

правильность

 

убыли

 

размаховъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

колебапія

 

ва

 

зажа-

той

 

вверху

 

проволокѣ,

 

то

 

оно

 

вело

 

къ

 

перемѣвѣ

 

плоскости

 

колебаній — вслѣд-
ствіе

 

суточваго

 

вращенія

 

земли

 

(опытъ

 

Фуко),

 

и

 

эта

 

перемѣна

 

въ

 

условіяхъ
опытовъ

 

оказалась

 

очень

 

близкою

 

къ

 

65°

 

отъ

 

востока

 

къ

 

югу

 

въ

 

продол-

женіи

 

10

 

часовъ

 

качаній

 

что

 

близко

 

къ

 

теоретическому

 

разсчету

 

на

 

широтѣ
опыта

 

(59°

 

55'

 

6"

 

С.

 

Ш.).

 

Непрерыввое

 

измѣненіе

 

плоскости

 

колебавій

 

(какъ
и

 

упомянутыхъ

 

ручекъ

 

гирь)

 

препятствовало

 

надлежащей

 

точности

 

отсчетовъ

элонгашй,

 

производившихся 'по

 

миллимметрической

 

шкалѣ,

 

поставленной

 

(го-
ризонтально,

 

въ

 

плоскости

 

колебавій)

 

на

 

такомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

точки

 

подвѣса,
что

 

1'

 

(по

 

дугѣ)

 

отвѣчало

 

болѣе

 

чѣмъ

 

б

 

мм.;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

отсчеты

 

производи-

лись

 

на

 

глазъ

 

и

 

въ

 

неблагопріятныхъ

 

для

 

точности

 

условіяхъ,

 

то

 

точность

 

ихъ,

конечно,

 

не

 

превосходитъ

 

десятыхъ

 

долей

 

минуты.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

произ-

веденные

 

опыты

 

довольно

 

опредѣлено

 

отвѣтили

 

не

 

поставленые

 

вопросы.

 

Ови
прежде

 

всего

 

показали,

 

что

 

отъ

 

діаметра

 

проволоки

 

скорость

 

уменыпенія

 

раз-

маховъ

 

зависитъ

 

лишь

 

въ

 

очень

 

малой

 

мѣрѣ,

 

хотя

 

все

 

же,

 

чѣмъ

 

тоньше

проволока

 

(т.

 

е.

 

чѣмъ

 

она

 

гибче,

 

или

 

чѣмъ

 

менѣе

 

идетъ

 

силы

 

на

 

треніе

 

въ

точкѣ

 

подвѣса),

 

тѣмъ

 

медлевѣе

 

идетъ

 

убыль

 

размаховъ.

 

Такъ

 

напр.,

 

при

 

гирѣ



14

                                              

Д.

 

Менделѣевъ.

въ

 

2

 

пуда

 

и

 

при

 

длиаѣ

 

маятника

 

около

 

22

 

мм.,

 

исходя

 

изъ

 

начальнаго

 

раз-

маха

 

въ

 

84'

 

(по

 

дугѣ),

 

величива

 

размаховъ

 

въ

 

минутахъ

 

была:

О

 

час.

    

Чреэъі

 

часъ:

    

Чрезъ

 

3

 

часа:

   

Чрезъ

 

6

 

часовъ

84',0

               

64',3

                

43',3

                 

27',8

     

для

 

проволоки

 

въ

 

1

 

ми.

84',0

               

64',8

                

44',4

                

28',2

       

>

           

»

      

0,75

 

»

Разность

 

въ

 

убыли

 

размаха

 

даже

 

едва

 

превосходитъ

 

въ

 

указанномъ

 

случаѣ

мѣру

 

погрѣшностей,

 

возможныхъ

 

въ

 

этихъ

 

предварительныхъ

 

и

 

развѣдочныхъ
опредѣлевіяхъ.

 

При

 

различіи

 

длинъ

 

разность

 

эта

 

уже

 

замѣтнѣе.

 

Для

 

гири

 

въ

2

 

пуда,

 

при

 

толщивѣ

 

проволоки

 

въ

 

0,75

 

мм.,

 

исходя

 

изъ

 

начальнаго

 

размаха

въ

 

58,3

 

минуты

 

(по

 

дугѣ),

 

получены

 

размахи

 

(въ

 

минутахъ):

0

 

ча- Чревъ Чрѳвъ 1

  

Чревъ Чрезъ Чрезъ При

 

длинѣ
совъ. 1

 

часъ: 3

 

часа: 6

 

час: 9

 

час: 21

 

час: маятниковъ

58',3 44',5 28',3 16'.4 Ю',8 2',9 З7',3

 

м.

58',3 48',3 34' ; 8 23',0 15',1 3',8 22',9

 

>

Отсюда

 

очевидно

 

уже,

 

что

 

размахи

 

колебанія

 

длиннаго

 

маятника

 

умень-

шаются

 

быстрѣе

 

чѣмъ

 

для

 

болѣе

 

короткаго,

 

Это

 

должно

 

приписать

 

не

 

только

тому,

 

что

 

длинвѣйшая

 

проволока,

 

сопротивляясь

 

воздуху,

 

оказываетъ

 

болѣе
задерживающее

 

вліяніе,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

короткая,

 

но

 

также

 

и

 

тому,

 

что

 

грузъ

 

бо-
лѣе

 

длиннаго

 

маятника,

 

при

 

одинаковыхъ

 

угловыхъ

 

величияахъ

 

размаховъ,

совершаетъ

 

путь

 

болѣе

 

длинный,

 

чѣмъ

 

короткій

 

маятникъ,

 

такъ

 

какъ

 

дливы

 

дуги

возрастаютъ

 

пропорціонально

 

дланамъ

 

маятниковъ,

 

а

 

времена

 

качанія

 

только

пропорціонально

 

квадратныиъ

 

корнямъ

 

изъ

 

длипъ

 

маятниковъ.

 

Эго

 

показываете,

что

 

линейныя

 

скорости

 

грузовъ

 

возрастаютъ

 

проиорціонально

 

длинѣ

 

маятника,

при

 

возрастаніи

 

же

 

линейныхъ

 

скоростей

 

все

 

сопротивленіе

 

воздуха,

 

очевидно,

должно

 

возрастать,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

убыль

 

размаховъ

 

увеличивать

 

').

 

Сверхъ
двухъ

 

указанныхъ

 

причинъ,

 

объясвяющихъ

 

преимущественную

 

убыль

 

размаховъ

длиннаго

 

маятника,

 

въ

 

нашем

 

ь

 

опытѣ

 

были

 

еще

 

третія,

 

определяемая

 

тѣмъ,
что

 

колебавія

 

гири

 

при

 

длинномъ

 

маятаикѣ

 

происходили

 

на

 

днѣ

 

колодца

 

гдѣ
температура

 

была

 

около

 

7°,0

 

при

 

короткомъ

 

же

 

маятникѣ

 

гиря

 

двигалась

въ

 

воздухѣ,

 

имѣвшемъ

 

температуру

 

около

 

17°,

 

а

 

потому

 

сопротивленіе

 

воздуха

зависящее

 

отъ

 

его

 

плотности,

 

возрасло

 

при

 

переходѣ

 

отъ

 

короткаго

 

маятника

къ

 

длинному.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

и

 

при

 

предстоящихъ

 

наблюденіяхъ

 

должно

 

ждать

такого

 

отношенія,то

 

при

 

обсужденіи

 

вѣса

 

шара,

 

необходимаго

 

для

 

продолжитель-

ныхъ

 

отсчетовъ

 

колебаній

 

должно

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

преимущественно

 

длинный
маятникъ,

 

такъ

 

какъ

 

вѣсъ

 

для

 

него

 

пригодный

 

будетъ,

 

очевидно,

 

пригоденъ

и

 

для

 

наблюденій

 

съ

 

болѣе

 

короткими

 

маятниками.

Уже

 

по

 

отвлеченныиъ

 

соображеніямъ,

 

относящимся

 

къ

 

инерціи*

 

производящей
самыя

 

колебанія,

 

очевидно,

 

что

 

при

 

прочихъ

 

равныхъ

 

условіяхъ

 

убыль

 

размаховъ

2 )

 

Въ

 

этомъ

 

отношении

 

особо

 

интересно

 

будетъ

 

произвести

 

набіюденія

 

въ

безвоздушномъ

 

или

 

сильно

 

риврѣженномъ

 

пространствѣ,

 

что

 

я

 

и

 

предполагаю

сдѣлать,

 

когда

 

будутъ

 

готовы

 

4-хъ

 

и

 

полу — метровые

 

маятники,

 

равно

 

какъ

 

и

чугунная

 

труба

 

для

 

наблюденія

 

ихъ

 

назначаемая

 

t§

 

2).

 

Вообще

 

же,

 

согласно

съ

 

тбиъ

 

чтэ

 

писалъ

 

Стоксъ

 

и

 

другіе

 

физики,

 

я

 

полагаю

 

что

 

теорія

 

и

 

прак-

тика

 

физическаго

 

маятника

 

во

 

многомъ

 

могутъ

 

выиграть,

 

когда

 

будутъ

 

раз-

слѣдованы

 

законы

 

убыли

 

размаховъ

 

маятниковъ — подъ

 

вліяніемъ

 

различныхъ

причинъ.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

я

 

предполагаю

 

предпринять

 

въ

 

Главной

 

Палатъ
часть

 

опытовъ

 

сюда

 

относящихся,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

говорю

 

въ

 

различныхь

 

частяхъ

этой

 

вступительной

 

статьи.
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должна

 

уменьшаться

 

съ

 

возрастаніемъ

 

массы

 

движущаго

 

грузамаятника.

 

Оиытъ
явно

 

подтверждаетъ

 

такое

 

заключеніе,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

при

 

длинѣ

маятника

 

около

 

22

 

метровъ

 

и

 

при

 

діаметрѣ

 

проволоки

 

0,75

 

мм.

 

величина

размаховъ

 

(въ

 

минутахъ

 

дуги)

 

была

 

слѣдующая.

Чрезъ Чрезъ Чреэъ Чрезъ Вѣсъ

 

нолеблю-
1

 

часъ: 3

 

часа: 6

 

час: 24

 

час: щагося

   

грува

85',4 6б',0 45',2 28',7 з',з 2

 

пуда.

85',4 5б',8 З1',9 15',3 1',4 1

 

пудъ.

зность: 10',2 13',3 13',4 1',9

Не

 

менѣе

 

очевидны

 

преимущества

 

большаго

 

груза

 

при

 

длинѣ

 

маятника

около

 

37,3

 

метра

 

(діаметръ

 

проволоки

 

тотъ

 

же:

 

0,75.

 

мм.),

 

потому

 

что

 

тогда

получены

 

размахи:

Исходя

 

ичъ-

      

Чрезъ

         

Чрезъ

         

Чревъ

        

Чреаъ

       

Вѣсъ

 

колеблю-
1

 

часъ:

        

3

 

часа:

        

6

 

час:

        

9

 

час:

      

щагося

 

грува.

5б',9

           

43',5

        

27',6

        

16',0

        

30,5

           

2

 

пуда.

56',9 ')

      

37_\3

        

19\8

       

J)\_6

       

J>\3

           

1

 

пудъ.

Разность:

           

б',2

           

7',8

           

б',4

           

5',2

Для

 

полученія

 

возможно

 

точныхъ

 

временъ

 

колебаній

 

желательно,

 

чтобы
размахи

 

сохраняли

 

определенные

 

предѣлы

 

какъ

 

можно

 

дольше,

 

но,

 

чтобы

 

оста-

новиться

 

на

 

какихъ

 

либо

 

практически

 

осуществиныхъ

 

величинахъ,

 

я

 

при-

нялъ

 

за

 

норму

 

наблюденіе

 

временъ

 

колебанія

 

въ

 

продолженіи

 

цѣлыхъ

 

сутокъ.

При

 

этомъ

 

могутъ

 

достигаться

 

разныя

 

выгоды

 

относительно

 

сличенія

 

временъ

съ

 

суточнынъ

 

обращеніелъ

 

звѣздъ,

 

что

 

служитъ

 

для

 

точной

 

провѣрки

 

хода

часовъ,

 

т.

 

е.

 

для

 

приведенія

 

къ

 

среднему

 

времени.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

истеченіи
сутокъ,

 

положеніе

 

солнца

 

и

 

луны

 

почти

 

возвратится

 

къ

 

начальному

 

и,

 

если

 

су-

ществую™

 

сколько

 

либо

 

ощутимыя

 

вліянія

 

этихъ

 

свѣтилъ

 

па

 

напряженіе

 

тяже-

сти,

 

оно

 

можетъ

 

въ

 

общемъ

 

суточномъ

 

среднемъ

 

результатѣ

 

быть

 

почти

 

устра-

нено,

 

и

 

получаемое

 

число

 

отвѣтитъ

 

дѣйствительности

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

наблюденія
произведенный

 

лишь

 

въ

 

теченіе

 

долей

 

сутокъ.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

такъ

 

какъ

 

основная

 

формула

 

маятника

 

(I)

 

и

 

самое

понятіе

 

о

 

изохронизмѣ

 

относятся

 

только

 

къ

 

безконечно

 

малымъ

 

размаіамъ,

вслѣдствіе

 

чего

 

наблюдаемыя

 

времена

 

необходимо,

 

пользуясь

 

формулою

 

Бер-
нулли

 

2),

  

исправлять

  

для

   

приведенія

 

къ

 

такинъ

 

размахамъ,

 

а

 

въ

  

полной

*)

 

Вь

 

действительности

 

исходный

 

размахи

 

часто

 

не

 

были

 

совершенно

 

одина-

ковы

 

напр.,

 

при

 

гирв

 

въ

 

2

 

пуда

 

58'.3

 

(пли

 

371,1

 

ым.),

 

а

 

при

 

гирѣ

 

въ

 

1

 

пудъ

 

56',9
(или

 

361,6

 

ым.),

 

но

 

такъ

 

какъ

 

понятіе

 

о

 

логарифмическомъ

 

декрементѣ

 

вполнѣ

(въ

 

предѣлахь

 

погрешностей)

 

приложило

 

для

 

разсчета

 

близкпхъ

 

по

 

времени

размаховъ,

 

то

 

легко

 

было

 

изъ

 

собранныхъ

 

(обыкновенно

 

чрезъ

 

каждые

 

полъ

часа)

 

наблюдений

 

разчѳсть

 

размахи

 

для

 

всѣхъ

 

промежуточвыхъ

 

временъ.

 

Такъ
8ДБсь

 

приведение

 

едѣдано

 

къ

 

исходу

 

56',9.
2 )

 

А

 

именно,

 

если

 

при

 

углѣ

 

полуразмаха

 

(т.

 

е.

 

при

 

отклоневіи

 

отъ

 

верти-

кали)

 

а

 

наблюдено

 

время

 

£',

 

то

 

время

 

при

 

бевконѳчво

 

маломъ

 

разнахѣ:

___________________ V ________________

*—

   

"

        

1

          

а

         

9

           

а

Если

  

о=1°,

 

то

 

t

 

=

 

t' /1, 000019054,

 

а

   

при

 

а

 

=

 

20,

 

значеніе

  

t

 

=

 

*'/ 1,000002117,
что

 

уже

 

недалеко

 

отъ

 

предБлг

 

погрешностей,

  

возможныхъ

  

при

 

опредѣленіи

 

t'.
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Менделѣевъ.

точности

 

такого

 

исправленія

 

нѣтъ

 

надлежащей

 

увѣреености,

 

какъ

 

о

 

томъ
писалъ

 

уже

 

Себинъ

 

(Philosophical

 

Transactions

 

1831

 

pag.

 

461)

 

и

 

другіе,
то

 

для

 

точности

 

вывода

 

желательно,

 

сверхъ

 

провѣрки

 

указанной

 

формулы,
пользоваться

 

только

 

такими

 

наблюденіями,

 

въ

 

которыхъ

 

начальные

 

размахи
не

 

превосходите

 

1°

 

по

 

дугѣ

 

(т.

 

е.

 

уклоневія,

 

или

 

полуразмахи

 

а

 

не

 

превосюдятъ

30')-

 

Это

 

требованіе

 

въ

 

предполагаемые

 

опредѣленіяхъ

 

внушаются

 

еще

 

и
тѣмъ,

 

что

 

при

 

длинѣ

 

маятника

 

около

 

38

 

метровъ

 

размахъ

 

въ

 

1°

 

для

 

шара

 

діа-
метромъ

 

въ

 

0,3

 

м.

 

требовалъ

 

бы

 

широты

 

трубы

 

болѣе

 

0,663

 

+

 

0,3,

 

или

 

болѣе
той

 

какая

 

придана

 

трубѣ

 

колодца.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

діаметра

 

шара

 

въ

 

0,3

 

м.,
то

 

онъ

 

отвѣчаетъ

 

чугунному

 

шару

 

вѣсомъ

 

около

 

100

 

килогр.,

 

а

 

такой

 

именно
шаръ,

 

между

 

другими,

 

предположено

 

примѣнить

 

въ

 

предстоящихъ

 

наблюденіяхъ
и

 

колебать

 

на

 

днѣ

 

колодца.

 

Отсюда

 

выводится

 

высшій

 

предѣлъ

 

для

 

той

 

гели-
чины

 

размаховъ,

 

съ

 

которыхъ

 

предположено

 

въ

 

нормѣ

 

начинать

 

отчеты

 

о

 

вре-
менахъ

 

колебаній,

 

а

 

именно

 

размахи

 

около

 

60'

 

по

 

дугѣ.

 

Что-же

 

касается

 

до
низшаго

 

предѣла

 

тѣхъ

 

величинъ

 

размаховъ,

 

при

 

которыхъ

 

возможно

 

точное
опредѣленіе

 

времени

 

прохожденія

 

чрезъ

 

положеніе

 

равновѣсія,

 

то

 

я

 

считаю

 

его
никакъ

 

не

 

меньше

 

2-хъ

 

минуте

 

по

 

дугѣ,

 

потому

 

что

 

такая

 

дуга

 

при

 

4-хъ

 

метро-
вомъ

 

маятникѣ

 

представитъ

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

2,4

 

миллиметра,

 

а

 

проволока,

 

на
которой

 

предположено

 

колебать

 

шары,

 

будетъ,

 

достигать

 

діаметромъ

 

до

 

1
миллим.,

 

что

 

едва

 

позволитъ

 

уловить

 

момевтъ

 

средины

 

размаха,

 

гдѣ

 

скорость

наибольшая.
Изъ

 

всего

 

предшествующаго

 

вытекаетъ,

 

что

 

наблюденія

 

должны

 

вестись

при

 

размахахъ

 

отъ

 

60'

 

до

 

2-хъ

 

минутъ

 

(по

 

дугѣ)

 

и

 

желательно,

 

чтобы

 

въ
указанныхъ

 

размѣрахъ

 

колебавія

 

оставались

 

для

 

наиболѣе

 

длиннаго

 

маятника
не

 

менѣе

 

сутокъ

 

не

 

только

 

для

 

золотого

 

шара,

 

но

 

и

 

для

 

равнаго

 

ему

 

по

 

объему
чугуннаго

 

шара,

 

такъ

 

какъ

 

сверхъ

 

золотого

 

шара,

 

для

 

опредѣлевія

 

вліянія
воздуха,

 

я

 

полагаю

 

необходимымъ

 

колебать

 

и

 

равнообъемный

 

съ

 

нимъ

 

чугунный
шаръ,

 

и

 

желательно

 

его

 

колебанія

 

прослѣдить

 

также

 

тъ

 

теченіе

 

цѣлыхъ
сутокъ.

 

Изъ

 

предварвтельныхъ

 

же

 

наблюденій,

 

часть

 

которыхъ

 

сообщена
выше,

 

съ

 

очевидностью

 

слѣдуетъ,

 

что

 

правильный

 

чугунный

 

шаръ

 

(а

 

не
гиря

 

съ

 

ручкою,

 

какъ

 

въ

 

описанныхъ

 

выше

 

опытахъ)

 

около

 

2-хъ

 

пудовъ
вѣсомъ,

 

ва

 

проволокѣ

 

діаиетромъ

 

не

 

болѣе

 

0,75

 

мм.,

 

начавъ

 

размахи

 

отъ
60',

 

послѣ

 

24-хъ

 

часовъ

 

колебанія

 

сохранитъ

 

и

 

при

 

длинѣ

 

маятника

 

въ

 

38
метровъ

 

размахи

 

около

 

двухъ

 

минутъ— по

 

дугѣ,

 

а

 

золотой

 

шаръ

 

вѣсомъ
около

 

3-хъ

 

пудовъ

 

вавѣрнсе

 

будетъ

 

сохранять

 

въ

 

теченіе

 

сутокъ

 

размахи

 

отъ

 

60
до

 

2'

 

и

 

првмѣрио

 

того

 

же

 

должно

 

ждать

 

даже

 

для

 

равнообъемпаго

 

ему

 

чугуннаго
шара,

 

хотя

 

его

 

вѣсъ

 

будетъ

 

около

 

18

 

килогр.

 

Не

 

идя

 

выше,

 

а

 

остановившись
иа

 

вѣсѣ

 

около

 

50

 

килограммовъ

 

(т.

 

е.

 

около

 

3

 

пудовъ)

 

для

 

золотого

 

шара '),

 

какъ
одной

 

изъ

 

исходныхъ

 

величинъ

 

для

 

всѣхъ

 

предварвтельныхъ

 

соображеній,

 

я
ниѣлъ

 

въ

 

виду

 

кромѣ

 

экономическихъ

 

соображений

 

еще

 

и

 

то

 

обстоятельство,
что

 

50-ти

 

килограммовый

 

золотой

 

шаръ

 

(считая

 

уд.

 

вѣсъ

 

отлитаго

 

золота
равныяъ

 

19,2)

 

будетъ

 

имѣть

 

діаметръ

 

около

 

170

 

м.м.,

 

а

 

при

 

такомъ

 

размѣрѣ
груза

 

и

 

при

 

длинѣ

 

маятника

 

въ

 

4Ѵметра,

 

размахъ

 

въ

 

1°

 

потребуете

 

ширины

і)

 

Вѣроятно

 

для

 

колебаній

 

въ

 

однѣ

 

сутки

 

совершенно

 

достаточно

 

было

 

бы
веять

 

золотой

 

шаръ

 

вѣсомъ

 

въ

 

10-15

 

килограммовъ,

 

но

 

ради

 

осторожности
взятъ

 

былъ

 

возможно

 

болыпій

 

шаръ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

равнообъемные

 

шары
паъ

 

болѣе

 

легкихъ

 

(чѣмъ

 

золото)

 

веществъ,

 

при

 

вѣсѣ

 

золотого

 

шара

 

въ

 

1U—
15

 

кило

 

имъди

 

бы

 

малый

 

вѣсъ

 

и

 

колебанія

 

ихъ

 

чрезчуръ

 

скоро

 

бы

 

убывали.



69.

 

Подготовка

 

къ

 

опредѣленію

 

напряженія

 

тяжести. 17

трубы

 

въ

 

70

 

-f-170

 

мм.

 

=

 

240

 

мм.,

 

что

 

какъ

 

разъ

 

соотвѣтствуетъ

 

приго-

товленной

 

для

 

опытовъ

 

чугунной

 

трубѣ

 

(§

 

2),

 

такъ

 

какъ

 

ея

 

діаметръ

 

лишь

 

на

нѣсколько

 

миллиметровъ

 

превосходить

 

потребные

 

размѣры,

 

и

 

этотъ

 

избытокъ
вполнѣ

 

необходимъ

 

для

 

начальныхъ

 

размаховъ,

 

предшествующихъ

 

тѣиъ,

 

съ

которыхъ

 

должны

 

начаться

 

отчеты.

Сверхъ

 

золотого

 

шара,

 

вѣсящаго

 

около

 

50

 

кил.,

 

предполагается

 

наблюдать
колебанія

 

чугунныхъ

 

шаровъ:

 

1)

 

того

 

же

 

объема,

 

какъ

 

золотой,

 

2)

 

такого

 

же,

какъ

 

золотой

 

шаръ

 

вѣса,

 

3)

 

вѣсомъ

 

вдвое

 

меныпаго

 

и

 

4)

 

вѣсомъ

 

вдвое

 

большаго,
т.

 

е.

 

около

 

100

 

килогр.

 

вѣсомъ,

 

азатѣыъ

 

5)

 

шары

 

почти

 

того

 

же

 

объема,

 

какъ

золотой,

 

но

 

по

 

плотности

 

вещества

 

болѣе

 

легкіе.

 

Легчайшій

 

шаръ

 

предположено

изготовить

 

изъ

 

сплава

 

100

 

ч.

 

канифоли

 

съ

 

25

 

частями

 

желтаго

 

воска,

 

такъ

какъ

 

такой

 

сплавъ

 

можно

 

обтачивать,

 

онъ

 

однороденъ

 

и

 

представляетъ

 

удѣльный
вѣсъ

 

около

 

1,05.

 

Наблюденія

 

надъ

 

маятниками,

 

снабженными

 

вышеуказанными

шарами

 

весьма

 

разнообразной

 

плотности

 

(около

 

19-ти—для

 

золота,

 

около

 

7—

для

 

чугуна

 

и

 

1—для

 

канифоли),

 

я

 

считаю

 

очень

 

полезными

 

для

 

выясненія

 

многихъ

сторонъ

 

дѣла,

 

особенно

 

же

 

для

 

введенія

 

надлежащей

 

поправки

 

на

 

вѣсъ

 

и

 

на

сопротивленіе

 

воздуха,

 

какъ

 

это

 

отчасти

 

развивается

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

слѣ-
дующихъ

 

параграфовъ.

§

 

4.

 

Подвѣшивапіе

 

маятинковъ.

 

Къ

 

примѣнявшимся

 

до

 

нынѣ

 

четыремъ

обычнымъ

 

способамъ

 

подвѣшиванія

 

груза

 

маятниковъ

 

инѣ

 

кажется

 

полезнымъ

и

 

даже

 

необходимымъ

 

присовокупить

 

пятый.

 

А

 

именно

 

до

 

нынѣ

 

примѣнялось:
1)

  

Подвѣшиваніе

 

груза

 

на

 

проволокѣ

 

или

 

на

 

нити

 

(однородномъ

 

волокнѣ),
закрѣпленной

 

наверху

 

въ

 

зажимѣ

 

(напр.,

 

Кондаминъ

 

1735,

 

0.

 

Е.

 

Мейеръ
въ

 

1871

 

г.

 

и

 

др.).
2)

  

Подвѣшиваніе

 

груза

 

на

 

проволокѣ,

 

кончающейся

 

наверху

 

гибкою

 

пла-

стинкою,

 

перекинутою

 

чрезъ

 

горизонтальный

 

цилиндръ

 

(а

 

затѣмъ,

 

конечно,

закрѣпленною),

 

чтобы

 

избѣжать

 

при

 

помощи

 

этой

 

пластинки

 

измѣненій

 

въ

 

пло-

скости

 

колебанія.

 

Такъ

 

поступилъ

 

Бессель

 

въ

 

1826

 

г.

3)

  

Подвѣшиваніе

 

груза

 

на

 

проволокѣ,

 

закрѣпленной

 

наверху

 

къ

 

призмѣ
(вапр.,

 

Борда

 

и

 

Кассини

 

1792

 

г.),

 

качающейся

 

на

 

твердой

 

опорной

 

площадкѣ.
4)

   

Качающійся

 

грузъ

 

составляетъ

 

одну

 

твердую

 

(лишевную

 

гибкости,
свойственной

 

проволокѣ)

 

систему

 

со

 

стержнемъ,

 

наверху

 

снабженнымъ

 

призмою,

опирающеюся

 

на

 

твердую

 

площадку.

Хотя

 

маятники,

 

качающіеся

 

на

 

призмахъ

 

(3

 

и

 

4),

 

обезпечены

 

отъ

 

перемѣны
плоскости

 

колебаній,

 

подобно

 

Бесселевскому

 

маятнику,

 

качающемуся

 

на

 

гибкой
пластинкѣ

 

(2),

 

но

 

представляютъ

 

два

 

основныхъ

 

или

 

принципіальныхъ

 

недо-

статка,

 

а

 

именно

 

несовершенство

 

(а

 

равно

 

и

 

порчу)

 

острія

 

призмы

 

и

 

возмож-

ность

 

его

 

скольженія

 

по

 

твердой

 

опорной

 

площадкѣ,

 

что

 

доказано

 

уже

 

много-

кратно.

 

Въ

 

предпринимаемыхъ

 

наблюденіяхъ

 

предполагается

 

подвѣшивать
болыпіе

 

грузы,

 

а

 

потому

 

несовершенство

 

первоначальной

 

обточки

 

остраго

 

ребра
нризмы

 

и

 

вѣроятность

 

порчи

 

его,

 

определяемая

 

продолжительностью

 

пользованія
одною

 

призмою

 

для

 

многихъ

 

наблюдений

 

съ

 

разными

 

грузами

 

и

 

при

 

различной
длинѣ

 

проволокъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

возможностью

 

увеличенія

 

скольженія

 

по

 

плоскости

твердой

 

подставки,

 

весьма

 

вѣроятной

 

по

 

причинѣ

 

нродолженія

 

наблюденій
съ

 

даннымъ

 

маатвикомъ

 

въ

 

теченіе

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

24-хъ

 

часовъ,

 

внушаютъ

опасенія

 

за

 

успѣшность

 

выполненія

 

задачи

 

при

 

помощи

 

качанія

 

на

 

призмѣ.
Хотя

 

мною

 

уже

 

приняты

 

нѣкоторыя

 

мѣры

 

для

 

производства

 

колебаній

 

маят-

Временникъ

 

Г.

 

П.

 

8.

                                                                                                 

2



18 Д.

 

Менделѣевъ.

никовъ

 

съ

 

помощью

 

иризмъ

 

%

 

но

 

все

 

же

 

я

 

возлагаю

 

наибольшія

 

надежды

 

на

вновь

 

здѣсь

 

предлагаемый

 

способъ

 

подвѣшиванія,

 

надѣясь,

 

что

 

предварительные

опыты

 

оправдаютъ

 

возможность

 

и

 

пользу

 

его

 

примѣненія.

 

Въ

 

предлагаемомъ

способѣ:
5)

 

Подвѣшиваніе

 

груза

 

производится

 

на

 

двухъ

 

проволокахъ

 

одинаковой
длины,

 

закрѣпленныхъ

 

на

 

верхней

 

части

 

шара,

 

а

 

вверху

 

зажатыхъ

 

въ

 

точкахъ,

лежащихъ

 

на

 

одной

 

горизонтальной

 

плоскости.

Такой

 

способъ

 

подвѣшиванія,

 

во

 

первыхъ,

 

даетъ

 

нѣкоторое

 

обезпеченіе

 

въ

соіраненіи

 

плоскости

 

колѳбаній

 

даже

 

при

 

продолжительной

 

ихъ

 

длительности

(чего

 

нѣтъвъ

 

подвѣшиваніи

 

указанномъ

 

подъ

 

цифрою

 

1),

 

вовторыхъ,устраняетъ

если

 

не

 

вполнѣ,

 

то

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ,

 

возможность

 

крученія

 

проволокъ

 

и

колебаній

 

шара

 

около

 

вертикальной

 

оси

 

(что

 

возможно

 

при

 

2-мъ

 

способѣ
подвѣшиванія),

 

въ

 

третьихъ,

 

исключаетъ

 

скольженіе

 

и

 

многіе

 

другіе

 

недостатки,

свойственный

 

подвѣшиванію

 

напризмахъ(3

 

и

 

4),

 

въ

 

четвертыхъ,

 

приближаетъ
(въ

 

отличіе

 

отъ

 

подвѣшиванія

 

по

 

4-му

 

способу)

 

весь

 

маятникъ

 

(какъ

 

въ

случаяхъ

 

1,

 

2

 

и

 

3)

 

къ

 

тому

 

идеальному

 

или,

 

такъ

 

называемому,

 

математичес-

кому

 

маятнику,

 

на

 

которомъ

 

основанъ

 

весь

 

способъ

 

опредѣленія

 

маятникомъ

напряженія

 

тяжести,

 

такъ

 

какъ

 

проволоки

 

могутъ

 

вѣсить

 

очень

 

мало

 

сравни-

тельно

 

съ

 

грузомъ

 

и,

 

въ

 

пятыхъ,

 

предлагаемый

 

здѣсь

 

способъ

 

подвѣшиванія
такъ

 

же

 

простъ

 

для

 

практическаго

 

осуществленія

 

въ

 

маятникахъ

 

разной

 

длины,

какъ

 

и

 

самый

 

первый

 

изъ

 

примѣнявшихся

 

способовъ,

 

т.

 

е.

 

подвѣшиваніе

 

на

одной

 

проволокѣ,

 

не

 

имѣя

 

его

 

существеннаго

 

недостатка,

 

ясно

 

выступающаго

въ

 

длинныхъ

 

тяжелыхъ

 

маятникахъ,

 

потому

 

что

 

при

 

двупроволочномъ

 

подвѣ-
шиваніи

 

не

 

могутъ

 

происходить

 

(какъ

 

и

 

при

 

качаніи

 

на

 

пластинкѣ

 

или

 

на
призмѣ)

 

тѣ

 

измѣненія

 

плоскости

 

колебанія,

 

которыя

 

зависятъ

 

отъ

 

суточ-

наго

 

обращенія

 

земли,

 

что

 

прежде

 

всего

 

препятствуетъ

 

установкѣ

 

приборовъ,
назначаемыхъ

 

для

 

измѣревія

 

временъ

 

колебаній.

 

Но

 

уже

 

по

 

своей

 

новизнѣ

 

спо-
собъ

 

дву-проволочнаго

 

цодвѣшиванія,

 

конечно,

 

потребуетъ

 

предварительныхъ

опытовъ

 

и

 

изученія,

 

что

 

и

 

предположено

 

выполнить

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ.
При

 

двупроволочномъ

 

подвѣшиваніи

 

груза

 

маятника

 

представляется

 

весьма

важнымъ

 

вопросомъ

 

о

 

мѣстѣ

 

и

 

способѣ

 

закрѣпленія

 

проволокъ

 

на

 

поверхности
шара.

 

Что

 

касается

 

до

 

мѣста

 

закрѣпленія,

 

то

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

можетъ

 

пока-

заться,

 

что

 

концы

 

проволокъ

 

должны

 

быть

 

закрѣплены

 

по

 

горизонтальному
діаметру

 

шара,

 

такъ

 

какъ

 

тогда

 

разстояніе

 

проволокъ.

 

увеличивается

 

до

 

есте-

ственнаго

 

предѣла,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

наиболѣе

 

обезпечивается

 

сохраненіе

 

плоскости

колебаній.

 

Но

 

при

 

такомъ

 

способѣ

 

закрѣпленія

 

легко

 

могутъ

 

совершаться

 

особый
колебанія

 

шара

 

около

 

горазонтальнаго

 

діаметра,

 

на

 

концахъ

 

коего

 

закрѣплены
проволоки,

 

такъ

 

какъ

 

центръ

 

тяжести

 

шара

 

лежитъ

 

около

 

или

 

даже

 

на

 

томъ
же

 

діаметрѣ.

 

Поэтому

 

я

 

предполагалъ

 

сдѣлать-закрѣпленіе

 

проволокъ

 

въ

 

точкахъ,

J )

 

Приемы

 

ваказаны

 

и

 

обѣщаны

 

фирмою

 

Рупрехта

 

въ

 

Вѣнѣ,

 

потому

 

что

 

въ
Главной

 

Палатѣ

 

отъ

 

этой

 

фирмы

 

имѣются

 

вѣсы,

 

поднимающее

 

до

 

75

 

килогр.
(сдѣд.

 

центральная

 

призма

 

выдеряшваетъ

 

150

 

килогр.)

 

и

 

эти

 

вѣсы

 

отличаются
чувствительностью

 

до

 

частей

 

миллиграмма,

 

и

 

эта

 

чувствительность

 

сохраняется
очень

 

прочно,

 

указывая

 

на

 

искусство

 

фирмы

 

Рупрехта

 

въ

 

проивводствѣ

 

проч-
ныхъ

 

острыхъ

 

призиъ.

 

Вообще,

 

я

 

желалъ

 

бы

 

одѣлать

 

рядъ

 

опредѣленій

 

какъ
съ

 

защемленными

 

проволоками,

 

такъ

 

и

 

съ

 

призмами.

 

Въ

 

этомъ

 

послѣднемъ
случаѣ,

 

при

 

пользованіи

 

способомъ

 

разностей

 

(§

 

2),

 

конечно,

 

для

 

маятниковъ
разныхъ

 

длинъ

 

не

 

только

 

должно

 

примѣяять

 

тв

 

же

 

грузы,

 

но

 

необходимо

 

поль-
зоваться

 

и

 

одними

 

и

 

тѣмн

 

же

   

приемами

 

и

 

опорными

 

площадками.



69.

 

Подготовка

 

къ

 

опредѣленію

 

напряженія

 

тяжести.

           

19

отстоящихъ

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

около

 

на

 

120°

 

или

 

примѣрно

 

на

 

полованѣ

 

высоты

верхней

 

части

 

шара,

 

то

 

есть

 

такъ,

 

чтобы

 

егоцентръ

 

лежалъ

 

на

 

половину

 

радіуса

ниже

 

лиаіи,

 

соединяющей

 

точки

 

закрѣплевія.

 

Однако

 

при

 

этомъ

 

должно

 

ждать

вертик.

 

вращеній

 

шара,

 

такъ

 

какъ

 

между

 

проволоками

 

придется

 

около

 

97°/ 0

вѣса

 

шара,

 

а

 

съ

 

краевъ

 

будетъ

 

только

 

около

 

3°/ 0

 

по

 

вѣсу

 

(или

 

по

 

объему).
Равенство

 

массы

 

внѣ

 

и

 

между

 

вертикальными

 

плоскостями

 

(паралельными

 

съ

плоскостію

 

колебаній

 

маятника),

 

проходящими

 

чрезъ

 

проволоки

 

—

 

въ

 

со-

стояли

 

покоя

 

—

 

получится,

 

когда

 

точки

 

подвѣса

 

будутъ

 

въ

 

разстояніи

отъ

 

40°

 

до

 

41°

 

по

 

дугѣ

 

большого

 

круга

 

шара.

 

При

 

дѣленіи

 

этого

 

круга

 

на

9

 

раввыхъ

 

частей

 

х )

 

достигается

 

разстояніе

 

въ

 

40°,

 

а

 

потому

 

въ

 

особыхъ

опытахъ

 

предположено

 

прослѣдить

 

свойства

 

долгихъ

 

колебаній

 

при

 

подвѣши-

ваніи

 

за

 

точки,

 

разстоящія

 

по

 

окружности

 

отъ

 

40°

 

до

 

180°.

 

Само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

что

 

необходимо

 

слѣдить

 

за

 

равенствомъ

 

длины

 

двухъ

 

проволокъ

 

и

 

за

горизонтальное™

 

линіи

 

ихъ

 

закрѣпленія

 

вверху,

 

потому

 

что

 

иначе

 

получатся

колебанія

 

не

 

въ

 

вертикальной

 

плоек.,

 

а

 

по

 

конической

 

поверхности.

 

Съ

 

дру-

гой

 

стороны

 

предполагается

 

испытать

 

значеніе

 

параллелизма

 

или

 

же

 

расходи-

мости

 

проволокъ

 

на

 

свойства

 

продолжательныхъ

 

колебаній.

 

Окончательные
отвѣты

 

дадутъ

 

лишь

 

опыты.

 

Очевидно,

 

по

 

сущности

 

дѣла,

 

что

 

въ

 

той

 

же

 

пло-

скости,

 

въ

 

которой

 

будутъ

 

находиться

 

натянутыя

 

проволоки,

 

то

 

есть

 

въ

плоскости

 

перпендикулярной

 

къ

 

плоскости

 

колебаній,

 

будутъ

 

лежать

 

какъ

центръ

 

тяжести

 

шара,

 

такъ

 

и

 

точки

 

закрѣпленія

 

проволокъ,

 

а

 

потому

 

при

 

спо-

койномъ

 

положеніи

 

шара

 

получится

 

нѣкоторая

 

возможность

 

судить

 

объ

 

относи-

тельномъ

 

положеніи

 

центра

 

тяжести

 

шара

 

и

 

центра

 

его

 

фигуры,

 

то

 

есть

 

судить

объ

 

однородности

 

матеріала,

 

для

 

чего

 

между

 

прочимъ

 

предварительно

 

предпола-

гается

 

собрать

 

соотвѣтствевныя

 

данныя,

 

а

 

именно

 

опредѣлить

 

удѣльные

 

вѣса,
какъ

 

всего

 

шара

 

и

 

частей,

 

отдѣленныхъ

 

отъ

 

него

 

при

 

механической

 

обработкѣ.
ц

 

Что

 

касается

 

до

 

способа

 

скрѣпленія

 

проволокъ

 

съ

 

шаромъ,

 

то

 

и

 

этотъ,

навидъ

 

столь

 

простой

 

предмета,

 

представляетъ

 

своего

 

рода

 

трудности,

 

потому-

что

 

поверхность

 

шара

 

желательно

 

сохранить

 

во

 

все

 

время

 

наблюденій

 

по

 

воз-

можности

 

совершено

 

неизмѣнною,

 

а,

 

однако,

 

точка

 

закрѣпленія

 

проволоки

необходимо

 

измѣнять,

 

какъ

 

дѣлали

 

съиздавна

 

мвогіе

 

изслѣдователи,

 

въ

 

виду

возможной

 

неравномѣрности

 

распредѣленія

 

массы

 

въ

 

шарѣ,

 

т.

 

е.

 

не

 

совпаденія
центра

 

фигуры

 

съ

 

центромъ

 

тяжести.

 

Послѣ

 

разнаго

 

рода

 

попытокъ

 

пришлось

остановиться

 

на

 

двухъ

 

способахъ,

 

окончательный

 

выборъ

 

одного

 

изъ

 

которыхъ

должно

 

отложить

 

до

 

времени

 

дѣйствительныхъ

 

наблюденій,

 

такъ

 

какъ

 

первый

способъ

 

ведетъ

 

къ

 

полной

 

сохранности

 

поверхности

 

шаровъ,

 

но

 

все

 

же

 

предста-

вляетъ

 

нѣкоторый

 

рнскъ

 

отрыва,

 

а

 

второй,

 

хотя

 

не

 

существенно—при

 

болыпихъ
массахъ

 

шаровъ,

 

нарушаетъ

 

однородность

 

ихъ

 

массы.

 

Первый

 

способъ

 

состоитъ

въ

 

приклеиваніи

 

(или

 

лучше

 

сказать,

 

въ

 

припаиваніи)

 

къ

 

поверхности

 

шара

 

ма-

стикою,

 

далѣе

 

описываемою,

 

тонкой

 

выточеной

 

по

 

шаровой

 

поверхности

 

металли-

ческой

 

пластинки,снабженой

 

ушкомъ

 

или

 

отверстіемъдля

 

закрѣпленія

 

проволоки,

а

 

второй

 

состоитъ

 

въ

 

продѣваніа

 

и

 

закрѣалеаіи

 

конца

 

проволоки

 

въ

 

возможно

тонкомъ

 

и

 

коротколъ

 

(а

 

потому

 

легкомъ)

 

циландрѣ,

 

сиабженномъ

 

винтовою

 

на-

рѣзкою,

 

входящею

 

въ

 

надлежащихъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

нарѣзки,

 

сдѣланныя

 

на

 

поверх-

*)

 

Равдѣіѳніе

 

окружности

 

шара

 

на

 

равныя

 

части,

 

при

 

назначеніи

 

мѣста

 

за-

крѣпденія

 

проволокъ

 

на

 

шарв,

 

имветъ

 

то

 

вначѳніе,

 

что

 

мЬста

 

эти

 

должны

 

пѳ-

рѳиѣняться

 

по

 

окружности,

 

когда

 

будетъ

 

испыгываться

 

равномѣрность

 

массы

шара

 

чрезъ

 

сравненіе

 

врѳменъ

 

качанія

 

при

 

разныхъ

 

точкахъ

 

вакрвплѳнія.
*
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Д.

 

Менделѣевъ.

вости

 

шара,

 

Послѣдній

 

способъ,

 

не

 

требующій

 

дальнѣйшаго

 

разъясневія,

 

будучи

совершенво

 

вадежнымъиве

 

представляя

 

поввдимости

 

трудвостей

 

ни

 

привыпол-

веніи,

 

ни

 

при

 

введевіи

 

въ

 

разсчеты

 

вадлежащихъ

 

поправокъ,

 

все

 

же

 

страдаетъ

тѣмъ,

 

что

 

для

 

перемѣвы

 

мѣстъ

 

прикрѣплевія

 

на

 

поверхности

 

шара,

 

должно

 

бу-

дет^

 

сдѣлать

 

по

 

большому

 

кругу

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

3

 

углубленія,

 

на.разстояніи

120°,

 

по

 

дугѣ,

 

взъ

 

которыхъ

 

два

 

будутъ

 

служить

 

для

 

закрѣпленія

 

проволокъ,

а

 

третье

 

(нижвее)

 

завинчено

 

особымъ

 

добавочнымъ

 

вивтомъ.

 

Что

 

же

 

касается

до

 

мастики,

 

то

 

она

 

вослѣ

 

нагрѣванія

 

легко

 

совершено

 

очищается

 

и,

 

слѣдовательно,

оставляетъ

 

шаръ

 

совершевво

 

нетронутымъ;

 

притомъ

 

ея

 

примѣневіе

 

позволяетъ

легко

 

веремѣнять

 

точки

 

прикрѣпленія

 

на

 

любыхъ

 

мѣстахъ

 

поверхности

 

шара

 

*).

Правильво

 

приготовлевая

 

взъ

 

хорошо

 

высушеввыхъ

 

матеріаловъ

 

(25

 

ч.

 

воска,

100

 

ч.

 

канифоли

 

и

 

40

 

ч.

 

прокаленной

 

и

 

просѣяной

 

красной

 

окиси

 

желѣза

 

или

муміи)

 

и

 

наложеная

 

тонкимъ

 

слоемъ

 

между

 

совершено

 

сухими

 

едва

 

подогрѣтыми,

а

 

потомъ

 

очень

 

медлено

 

охлаждаемыми

 

поверхностями

 

обычныхъ

 

металловъ,

 

при

обыкновенвыхъ

 

температурахъ

 

(не

 

выше

 

25°

 

Ц.)

 

мастика

 

способна

 

до

 

того

 

прочно

спаивать,

 

что

 

слой

 

поверхвостію

 

въ

 

15

 

кв.

 

сантвметровъ

 

(навр.,кругъ

 

діаметромъ

въ

 

45

 

мм.)

 

отрывается

 

только

 

при

 

грузѣ

 

болѣе

 

50

 

килограммовъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

латунныя

 

пластинки

 

такого

 

размѣра

 

при

 

толщинѣ

 

въ

 

1,5

 

м.м.

 

(что

 

совершенно

достаточно

 

для

 

прочности)

 

вѣсятъ

 

лишь

 

менѣе

 

20

 

тр.,

 

то

 

поправка

 

на

 

подобныя

добавки,

 

къ

 

вѣсу

 

около

 

50000

 

тр.,

 

какой

 

будетъ

 

свойственъ

 

золотому

 

шару,

можетъ

 

быть

 

произведена

 

со

 

всею

 

желаемою

 

степенію

 

точности.

Для

 

прочнаго

 

подвѣшиванія

 

столь

 

большихъ

 

массъ,

 

какъ

 

тѣ,

 

которыя

 

пред-

положены

 

въ

 

нашихъ

 

наблюденіяхъ,

 

оказались

 

наиболѣе

 

доступными

 

и

 

подходя-

щими

 

по

 

легкости

 

и

 

крѣпости,

 

такія

 

стальвыя

 

проволоки,

 

которыя

 

употреб-

ляются

 

для

 

фортепьянвыхъ

 

струнъ.

 

Измѣренія,

 

произведенный

 

въ

 

Главвой

Палатѣ

 

А.

 

Н.

 

Доброхотовымъ

 

и

 

его

 

помощниками,

 

въ

 

среднемъ

 

результатѣ

(изъ

 

нѣсколькихъ

 

наблюдевій),

 

дали

 

для

 

такой

 

проволоки

 

слѣдующія

 

числа,

для

 

отношенія

 

между

 

діаметромъй

 

въ

 

мвллиметрахъ,

 

вѣсомъ

 

р

 

граммовъ

 

одвого

метра

 

проволоки

 

и

 

грузомъ

 

Р

 

—

 

въ

 

килограммахъ,

 

производящимъ

 

разрывъ,

совершающійся

 

для

 

этой

 

проволоки

 

лишь

 

съ

 

незначительнымъ

 

остающимся

предварительнымъ

 

растяженіемъ:

d

       

0,25

      

0,52

      

0,67

      

0,80

      

0,95

      

1,10

      

1,25

   

миллиметр.

р

      

0,37

      

1,62

      

2,68

      

3,96

     

5,51

       

7,38

      

9,38

    

граммовъ

р

           

11

          

47

          

86

       

110

 

■

    

152

       

234

       

287

    

килограм.

Отсюда

 

находимъ,

 

что

 

для

 

обыкновенной

 

фортепіавной

 

проволоки:

РІр

 

==

 

30

        

29

        

32

        

28

        

28

        

32

        

31

 

-^
грамм.

Не

 

полное

 

равенство

 

частнаго

 

РІр

 

зависитъ

 

не

 

столько

 

отъ

 

неболыпихъ

взмѣневій

 

иногда

 

встрѣчающихся

 

въ

 

діаметрахъ

 

проволоки

 

данваго

 

куска,

 

т.-е.

одной

 

вытяжки,

 

сколько

 

отъ

 

неодинаковости

 

степени

 

закаливавія

 

не

 

только

 

про-

*)

 

Рѣшающими

 

будутъ

 

еще

 

не

 

проивводившіяся

 

наблюдения

 

надъ

 

вдіяніемъ
на

 

весь

 

ходъ

 

колебавій

 

равстоянія

 

проволокъ

 

и

 

вадъ

 

прочностью

 

прикрѣпленія

мастикою

 

при

 

долговременныхъ

 

колебаніяхъ.

 

Звмѣчу,

 

что

 

первые

 

наблюдатели,
напримѣръ

 

Кондаминъ,

 

прикрѣпляди

 

волокна,

 

на

 

которыхъ

 

качали

 

свои

 

легкіе

шаровые

 

маятники,

 

простымъ

 

приклеиваніемъкъ

 

поверхности

 

шара

 

кускаматеріи,
къ

 

которой

 

легко

 

было

 

прикрѣплять

 

конепъ

 

водоква,

 

что

 

во

 

мнѣ

 

и

 

вовбудило
мысль

 

о

 

прикрѣпленій

 

мастикою,

 

давно

 

мною

 

найденою

 

и

 

ивслѣдованною

(см.

 

Д.

 

Менделѣевъ.

 

«Объ

 

упругости

 

гавовъ»,

 

1875

 

стр.

 

69.)



69.

 

Подготовка

 

еъ

 

опредѣленію

 

напряженія

 

тяжести.

           

21

волокъ

 

разныхъ

 

діаметровъ,

 

но

 

и

 

частей

 

проволоки

 

одного

 

куска;

 

ибо

 

таже

проволока

 

послѣ

 

отпусканія,

 

т.-е.

 

накаливанія

 

и

 

медленнаго

 

охлажденія,

 

разры-

валась

 

отъ

 

грузовъ

 

меньше

 

чѣмъ

 

Р

 

въ

 

три

 

и

 

того

 

болѣе

 

раза.

 

Проволоки

другихъ

 

металловъ,

 

какъ

 

и

 

отпущенныя

 

стальныя,

 

представили

 

при

 

испытаніи

меньшую

 

крѣпость,

 

т.-е.

 

для

 

еихъ

 

частное

 

Р/р

 

оказалось

 

меньшимъ,

 

чѣмъ

 

для

фортепіанной

 

проволоки.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

алюминіевыя

 

проволоки

 

діаметромъ

въ

 

1,0

 

и

 

1,5

 

миллим.,

 

вѣсомъ

 

въ

 

2,13

 

и

 

4,83

 

гр.

 

на

 

метръ,

 

разорвались,

 

под-

вергаясь

 

значительному

 

растяженію,

 

отъ

 

грузовъ

 

въ

 

14,3

 

и

 

34,8

 

килогр.,

 

что

даетъ

 

частное

 

Р\р

 

=

 

6,7

 

и

 

7,2,

 

то

 

есть

 

въ

 

среднемъ

 

такая

 

проволока

 

примѣр-

но— при

 

равномъ

 

вѣсѣ—въ

 

4

 

раза

 

слабѣе

 

фортепіанной.

 

Такъ

 

какъ

 

волокна

и

 

шнуры

 

шелка,

 

льна,

 

пеньки

 

и

 

др.

 

волокнистыхъ

 

веществъ

 

оказались—при

равномъ

 

вѣсѣ—не

 

только

 

уступающими

 

фортепіанной

 

проволокѣ,

 

но

 

и

 

подвер-

гающимися

 

растяженію

 

отъ

 

грузовъ

 

близкихъ

 

къ

 

разрывающимъ,

 

то

 

предпола-

гается

 

въ

 

нашихъ

 

наблюденіяхъ

 

преимущественно,

 

если

 

не

 

исключительно,

 

поль-

зоваться

 

фортепьянного

 

проволокою

 

разныхъ

 

діаметровъ.При

 

подвѣшиваніи

 

шара

въ

 

50

 

кило

 

вѣсомъ

 

на

 

двухъ

 

проволокахъ,

 

очевидно,

 

достаточно— ради

 

безо-

пасности

 

отъ

 

разрыва— взять

 

проволоки

 

въ

 

0,45

 

м.м.

 

діаметромъ,

 

предпола-

гается

 

же

 

взять

 

сверхъ

 

того,

 

проволоки

 

въ

 

два

 

и

 

три

 

раза

 

болѣе

 

крѣпкія,

преимущественно

 

ради

 

повѣрки

 

поправокъ,

 

вводимыхъ

 

въ

 

наблюденія

 

и

 

завися-

щихъ

 

отъ

 

вѣсомости

 

проволоки,

 

какъ

 

это

 

можно

 

понять

 

и

 

безъ

 

дальнѣй-
шихъ

 

объясненій.

Въ

 

заключеніе

 

соображеній,

 

касающихся

 

примѣненія

 

проволокъ

 

для

 

под-

вѣшиванія

 

груза

 

маятника,

 

считаю

 

неизлишнимъ

 

присовокупить,

 

что

 

за

 

наи-

болѣе

 

подходящій

 

матеріалъ

 

для

 

проволокъ,

 

назначаемыхъ

 

для

 

длинныхъ

 

маятни-

ковъ

 

и

 

для

 

колебаній

 

длящихся

 

сутками,

 

я

 

считалъ

 

бы

 

мало-расширяющійся

отъ

 

перемѣнныхъ

 

температурь

 

вышеупомянутый

 

инваръ

 

Гильома,

 

потому

 

что

 

при

проволокахъ

 

изъ

 

этого

 

матеріала

 

всѣ

 

изяѣненія

 

длины,

 

происходящая

 

отъ

 

вре-

менныхъ

 

перемѣнъ

 

температуры

 

въ

 

разныхъ

 

частяхъвсей

 

длины,

 

были

 

бы

 

сведены

къ

 

очень

 

малымъ

 

величинамъ.

 

Но

 

примѣнить

 

такіяинварныя

 

проволоки

 

въначи-

наемыхъ

 

наблюденіяхъ

 

Главной

 

Палаты

 

повидимости

 

нельзя,

 

прежде

 

всего

 

по

тому,

 

что

 

въ

 

торговлѣ

 

нѣтъ

 

такого

 

большаго

 

разнообразія

 

діаметровъ

 

проволоки

изъ

 

инвара,

 

какой

 

легко

 

доступенъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

фортепіанной

 

проволокѣ;

нашлись

 

только,

 

да

 

и

 

то

 

благодаря

 

содѣйствію

 

собрата

 

по

 

наукѣг.

 

Гильома,

 

то-

варища

 

управляющаго

 

Международнымъ

 

Бюро

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

инварныя

 

прово-

локи

 

сравнительно

 

болыпихъ

 

діаметровъ

 

въ

 

1,7

 

и

 

2,0

 

миллиметра.

 

А

 

такія

сравнительно

 

толстыя

 

проволоки

 

представили

 

бы

 

большой

 

вѣсъ

 

и

 

большое

 

со-

противленіе

 

(относительно

 

колебаній

 

въ

 

воздухѣ),

 

а

 

потому

 

уменьшая

 

одинъ

видъ

 

поправокъ— онѣ

 

увеличили

 

бы

 

рядъ

 

другихъ.

 

Притомъ,

 

во

 

первыхъ,

 

испы-

таніе

 

на

 

разрывъ

 

(отношеніе

 

Р

 

къ

 

вѣсу

 

метра

 

р)

 

дали

 

для

 

этой

 

проволоки:

д

 

—

 

1,1

   

мм.,

 

р—

 

18,28

 

гр.,

 

Р=200

 

килогр.

 

и

 

Р/р

 

=

 

10,8

<?

 

=

 

0,83

    

„

   

Р=

   

4,41

   

„

   

Р

 

=

 

62,3

    

„

      

и

    

„

   

=14,1,

а

 

это

 

показываетъ,

 

что

 

относительно

 

прочности

 

инваръ

 

уступаетъ

 

взятой

въ

 

опыты

 

фортепьянной

 

проволокѣ,

 

для

 

которой,

 

какъ

 

показано

 

выше,

 

Р/р
близко

 

къ

 

30

 

и,

 

во

 

вторыхъ,

 

трудность

 

полученія

 

болыпихъ

 

количествъ

 

инварной

проволоки

 

разныхъ

 

желаемыхъ

 

діаяетровъ

 

(и

 

слѣд.

 

разной

 

крѣпости)

 

не

 

поз-

воляетъ

 

произвести

 

опытовъ

 

съ

 

проволоками

 

разной

 

толщины,

 

что

 

легко

 

вы-

полнимо

 

для

 

фортепіанной

 

проволоки.

 

По

 

всему

 

этому

 

я

 

рѣшилъ

 

остановиться
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предпочтительнѣе

 

всего

 

на

 

этой

 

послѣдней,

 

а

 

другія

 

примѣнять

 

лишь

 

для

 

опы-

та

 

и

 

въ

 

исключительвныхъ

 

случаяхъ.

Кромѣ

 

проволокъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

 

а

 

именно

 

ири

 

очень

 

легкихъ

грузахъ,

 

предполагается

 

пользоваться

 

сырыми

 

(сложными)

 

размотанвыми

 

шелко-

выми

 

волокнами,

 

потону

 

что

 

ихъ

 

крѣпость,

 

гибкость,

 

легкость

 

и

 

большая

 

длина

представляютъ

 

не

 

налыя

 

удобства.

 

Такое

 

шелковое

 

волокио,

 

извѣстное

 

въ

торговлѣ

 

подъ

 

названіеиъ

 

органсина,

 

полученное

 

пряно

 

съ

 

фабрики,

 

пред-

ставляетъ

 

въ

 

100

 

метрахъ

 

длины

 

вѣсъ

 

0,255

 

граиновъ

 

и

 

выдерживаетъ

грузъ

 

до

 

69

 

граиновъ.

 

Его

 

относительная

 

крѣпость,

 

выраженая,

 

какъ

 

и

выше

 

для

 

стальвой

 

проволоки

 

(числонъ

 

30),

 

равняется

 

поэтому,

 

27-ми,

 

т.

 

е.

выше

 

чѣмъ

 

для

 

инвара,

 

и

 

очень

 

близка

 

по

 

прочности

 

къ

 

закаленной

 

стали.

§

 

5.

 

Поправка

 

«ва

 

ііустоту».

 

Въ

 

предшествующихъ

 

параграфахъ

 

уже

неоднократно

 

пришлось

 

упоминать

 

о

 

поправкахъ

 

на

 

длину

 

и

 

на

 

вреня

 

колебавій,
потому

 

что

 

только

 

послѣ

 

этихъ

 

поправокъ

 

оказывается

 

возможнымъ

 

сдѣлать
изъ

 

наблюденій

 

надъ

 

колебаніями

 

физическихъ

 

маятниковъ

 

точные

 

выводы

 

о

величинѣ

 

напряженія

 

тяжести.

 

Однако

 

не

 

должно

 

забывать,

 

что

 

самое

 

усрой-
ство

 

маятниковъ,

 

назначаемыхъ

 

для

 

опредѣленія

 

д,

 

обусловлено

 

стремле-

ніемъ

 

уменьшить

 

величину

 

всякихъ

 

поправокъ,

 

за

 

исключеніеиъ

 

поправки

 

для

приведенія

 

къ

 

пустотѣ,

 

для

 

которой

 

одной

 

д

 

и

 

считается

 

истинныиъ.

 

Поправку
для

 

приведенія

 

къ

 

пустотѣ

 

должно

 

считать,

 

какъ

 

при

 

оборотныхъ

 

маятникахъ,

такъ

 

и

 

при

 

пользованіи

 

качаніями

 

тяжелыхъ

 

шаровъ

 

на

 

тонкихъ

 

проволокахъ,

самою

 

существенною

 

и

 

исторически

 

самою

 

сложною,

 

а

 

потому

 

заслуживающею

первѣйшаго

 

вниманія.

 

Совершенная

 

ея

 

необходимость

 

видна

 

уже

 

изъ

 

того,

что

 

при

 

данной

 

длинѣ

 

времена

 

колебаній

 

измѣняются

 

съ

 

плотностію,

 

т.

 

е.

температурою,

 

влажвостью

 

и

 

давленіемъ

 

воздуха,

 

а

 

потому

 

безъ

 

этой

 

поправки

нельзя

 

получить

 

постоявныхъ

 

чиселъ

 

для

 

д

 

въ

 

данныхъ

 

условіяхъ

 

географи-
ческаго

 

положенія

 

мѣста

 

наблюденія.

 

Обыкновенно

 

поправку

 

эту

 

производятъ

въ

 

данныхъ

 

для

 

временъ

 

колебанія,

 

хотя

 

по

 

видимости

 

правильнее

 

вводить

 

эту

поправку

 

прямо

 

въ

 

величину

 

напряженія

 

тяжести,

 

разочтенную

 

для

 

колебаній
въ

 

воздухѣ.

 

Если

 

наблюденныя

 

L

 

и

 

Т

 

исправить

 

при

 

помощи

 

поправокъ

 

У-

 

и

 

т

во

 

всѣхъ — кромѣ

 

поправки

 

на

 

пустоту —другихъ

 

отношеніяхъ,

 

то

 

полученное
значеніе

 

дроби

 

^ 2

 

(L

 

-j-

 

A)

 

(Т~\-і)~ 2

 

можно

 

назвать

 

G

 

напряженіемъ

 

тя-

жести — въ

 

воздухп,

 

а

 

истинное

 

напряженіе

 

тяжести

 

g

 

будетъ

 

=

 

£?-{-

 

у,

гдѣ

 

у

 

выразитъ

 

поправку

 

для

 

приведенія

 

къ

 

пустотѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

по-

лучается

 

основное

 

равенство:

а

 

=

 

п *

 

L

 

+

 

l

 

Л- -с 1 )

                     

.

        

IV

въ

 

которомъ

 

L

 

и

 

Т

 

опредѣляются

 

прямо

 

по

 

измѣренію

 

или

 

по

 

наблюденію,
а

 

X,

 

т

 

и

 

у

 

разсчитываются

 

по

 

вѣсу

 

и

 

разстоянію

 

отъ

 

оси

 

колебаній

 

всѣхъ
частей

 

маятника,

 

по

 

размѣру

 

размаховъ

 

и

 

по

 

плотности

 

и

 

др.

 

свойствамъ

 

окру-

жающаго

  

воздуха,

   

не

 

говоря

 

уже

 

о

   

поправкахъ,

 

свойственныхъ

 

всякимъ

J )

 

Должно

 

вамѣтить,

 

что

 

для

 

вырвжевія

 

временъ

 

одного

 

кодебанія

 

очень
часто

 

опредѣляютъ

 

число

 

колебавій

 

въ

 

среднія

 

сутки,

 

т.

 

е.

 

въ

 

86400

 

сек.
Если

 

это

 

наблюдаемое

 

число

 

колебаній

 

въ

 

сутки

 

навовемъ

 

N

 

и

 

поправку

 

для

него

 

необходимую

 

ѵ,

 

то

 

очевидно,

 

что

 

Т -\-

 

т

 

=

 

86400/(2Ѵ-}-

 

ѵ)

 

и

 

формула

 

IV
подучить

 

видъ

 

g

 

=

 

С .

 

(L

 

+

 

X)

 

(N

 

+

 

ѵ)«

 

-|-

 

у,

 

гдѣ

 

С=7с 2 /(86400) 2 .

 

Хотя

 

въ
такомъ

 

пріемѣ

 

есть

 

свои

 

удобства,

 

во

 

въ

 

этой

 

статьѣ

 

дадѣе

 

приводимые

 

рав-
счеты

 

и

 

примѣры

 

выражены

 

преимущественно

 

въ

 

Т

 

сен.
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къ
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тяжести.
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измѣреніямъ

 

длинъ

 

(на

 

приведете

 

къ

 

прототипу,

 

на

 

температуру

 

и

 

т.

 

п.)

 

и

временъ

 

(на

 

ходъ

 

часовъ

 

для

 

приведенія

 

къ

 

среднему

 

солнечному

 

вре-

мени).

Прежде

 

чѣмъ

 

обсуждать

 

существо

 

и

 

способы

 

нахожденія

 

поправокъ

К

 

т

 

и

 

у,

 

считаю

 

неизлишнимъ

 

привести

 

численный

 

примѣръ

 

наблюденныхъ
L

 

и

 

т

 

и

 

выведенныхъ

 

поправокъ,

 

взявъ

 

случай

 

единичнаго

 

маятника

 

(а

 

не

разностей

 

для

 

двухъ

 

маятниковъ

 

разной

 

длины

 

или

 

не

 

оборотный

 

маят-

никъ)

 

и

 

заимствовавъ

 

числа

 

изъ

 

упомянутаго

 

въ

 

началѣ

 

статьи

 

собранія

классическихъ

 

мемуаровъ,

 

относящихся

 

до

 

маятниковъ.

 

Борда

 

и

 

Кассини

 

въ

1792

 

г.

 

опредѣляли

 

длину

 

секунднаго

 

маятника

 

(или

 

д,

 

такъ

 

какъ

 

длина

секунднаго

 

маятника

 

=

 

£.

 

0. 1013212,

 

т.

 

е.

 

дк~2)

 

въ

 

Парижской

 

Обсерва-
торіи,

 

пользуясь

 

подвѣшеннымъ

 

на

 

желѣзной

 

проволокѣ

 

(длиною

 

около

 

12

футовъ)

 

платиновымъ

 

шаромъ,

 

имѣвшимъ

 

уд.

 

вѣсъ

 

20,71

 

при

 

20°/20°

 

(или
20,67

 

при

 

20°/4°)

 

и

 

вѣсившимъ

 

9911

 

грановъ

 

(по

 

видимости

 

вѣсъ

 

данъ

 

въ

воздухѣ),

 

то

 

есть

 

=

 

526,42

 

1)

 

граммовъ,

 

что

 

даетъ

 

діаметръ

 

шара

 

=

=

 

36,50

 

миллим,

 

при

 

20°.

 

Время

 

колебаній

 

маятника

 

определялось

 

способомъ

совпаденій

 

(коэнсиденцій;

 

способъ

 

этотъ

 

найденъ

 

въ

 

1785

 

г.

 

знаменитымъ

 

сла-

вяниномъ

 

Босковичемъ),

 

наблюдая

 

совпадения

 

съ

 

маятникомъ

 

часовъ,

 

идущихъ

по

 

звѣздному

 

времени,

 

ходъ

 

которыхъ

 

повѣрялся

 

по

 

наблюденію

 

звѣздъ,

 

и

 

по

исправленіи

 

хода

 

разсчитывалось

 

число

 

колебаній

 

между

 

совпаденіями,

 

по

показанию

 

числа

 

секундъ,

 

протекшихъ

 

между

 

ближайшими

 

другъ

 

къ

 

другу

совпаденіями.

 

Такъ,

 

въ

 

первомъ

 

(изъ

 

20-ти)

 

наблюденій,

 

которое

 

одно

 

мы

 

при-

водима

 

произошло

 

5

 

совпадений

 

и

 

по

 

4-мъ

 

ихъ

 

проиежуткамъ

 

найдено,

 

въ

 

сред-

нему

 

что

 

въ

 

среднія

 

сутки

 

маятникъ

 

дѣлаетъ

 

43305,30

 

колебанія.

 

Число

 

это

исправлено,

 

а

 

именно,

 

увеличено

 

на

 

0,18

 

сообразно

 

съ

 

среднею

 

поправкою

 

для

приведенія

 

наблюдавшихся

 

размаховъ

 

къ

 

безконечно

 

малымъ,

 

ибо

 

при

 

увели-

ченіи

 

размаховъ

 

(см.

 

§

 

6)

 

время

 

одного

 

колебанія

 

увеличивается.

 

Такимъ

образомъ

 

въ

 

первомъ

 

опытѣ

 

определилось

 

43305,48

 

колебаній

 

въ

 

сутки

 

или

время

 

одного

 

колебанія

 

въ

 

воздухѣ:

 

Т-\-

 

х

 

=

 

86400/43305,48

 

=

 

1,995128
сек.

 

Длина

 

маятника

 

опредѣлилась

 

въ

 

указанномъ

 

опытѣ

 

изъ

 

слѣдующихъ
основныхъ

 

данныхъ:

 

1)

 

наблюдено

 

въ

 

концѣ

 

опыта,

 

что

 

разстояніе

 

отъ

 

острія

призмы

 

до

 

нижняго

 

конца

 

шара

 

=

 

203952,2

 

частямъ

 

платиновой

 

(въ

 

12

 

фу-

товъ

 

длины),

 

предварительно

 

изученной

 

линейки,

 

раздѣленной

 

на

 

части,

 

под-

вѣшенной

 

сверху

 

и

 

покрытой

 

другою

 

мѣдною

 

линейкой,

 

служащею

 

указате-

лемъ

 

температуры;

 

2)

 

къ

 

наблюденной

 

длинѣ

 

прибавлено

 

0,3

 

части,

 

потому

что

 

разстояніе

 

(дѣленія)

 

частей

 

линейки

 

изучалось

 

при

 

горизонтальномъ

 

ея

положены,

 

а

 

въ

 

опытѣ

 

она

 

была

 

подвѣшена

 

за

 

верхній

 

конецъ;

 

3)

 

отъ

 

по-

лученной

 

длины

 

отнято

 

столько,

 

сколько

 

приходится

 

на

 

разность

 

средней

температуры,

 

бывшей

 

въ

 

опытѣ,

 

отъ

 

температуры

 

(болѣе

 

высокой),

 

при

 

ко-

торой

 

опредѣлена

 

длина;

 

получилось

 

203952,17

 

части;

 

4)

 

отнято

 

937

 

ча-

стей,

 

отвѣчающихъ

 

по

 

прямому

 

измѣренію

 

полудіаметру

 

шара

 

и

 

такимъ

 

обра-
зомъ

 

получено,

 

что

 

разстоявіе

 

отъ

 

точки

 

подвѣса

 

до

 

центра

 

шара=203015Д7

')

 

Числа,

 

напечатанный

 

вдѣсь

 

курсивными

 

цифрами,

 

разочтены

 

иною

 

по

данвымъ

 

авторовъ.

 

Всѣ

 

иамѣренія

 

авторовъ

 

переведены

 

мною

 

въ

 

метрическія
единицы

 

для

 

удобства

 

всякаго

 

рода

 

сличеній.

 

Для

 

перевода

 

старыхъ

 

францув-
скихъ

 

мѣръ

 

въ

 

нетрическія

 

ввяты

 

общеиввѣствыя

 

отношенія,

 

помѣщаеиыя,

напримѣръ,

 

въ

 

Annuaire

 

d.

 

Bureau

 

des

 

Longitudes.

 

Температуры

 

вездѣ

 

даны

 

по

стоградусному

 

термометру

 

(Цельвія).
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Мендедеевъ.

частямъ

 

вышеупомянутой

 

линейки;

 

5)

 

къ

 

полученному

 

числу

 

было

 

приба-
влено

 

1,73

 

части

 

для

 

того,

 

чтобы

 

найти

 

разстояніе

 

отъ

 

точки

 

подвѣса

 

до

центра

 

качанія,

 

который

 

(на

 

основаніи

 

ученія

 

механики

 

о

 

моментѣ

 

инерціи
шара)

 

лежитъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ниже

  

центра

 

тяжести

 

шара

  

на

  

я / 5

 

отъ

(

 

20ЭД15 17 )

 

'

 

т '

 

е "

 

на

 

*'^

 

ч '"'

 

^

 

для

 

нахожДен' я

 

дѣйствительнаго

 

разстоя-

нія

 

центра

 

качанія

 

отъ

 

точки

 

подвѣса

 

отъ

 

получающагося

 

числа

 

203016,90
частей

 

отнято

 

47,83

 

ч.

 

на

 

основаніи

 

данныхъ

 

о

 

длинѣ

 

и

 

вѣсѣ

 

(=13,79

 

гра-

новъ,

 

или

 

0,732

 

грамма)

 

проволоки

 

и

 

7)

 

и

 

3,25

 

ч.

 

по

 

даннымъ,

 

опредѣляю-
щимъ

 

моментъ

 

инерціи

 

( — отнесенный

 

къ

 

оси

 

колебаній)

 

цилиндрика,

 

закрѣп-
ляющаго

 

нижній

 

конецъ

 

проволоки

 

на

 

шарѣ

 

*).

 

Послѣ

 

всѣхъ

 

указанныхъ

 

по-

правокъ,

 

долженствующихъ

 

входить

 

всегда,

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

примѣняются
маятники,

 

состоящіе

 

изъ

 

шара,,

 

подвѣшеннаго

 

на

 

проволокѣ,

 

получилось

 

раз-

сгояніе

 

центра

 

качанія

 

отъ

 

точки

 

подвѣса,

 

или

 

«приведенная»

 

длина

 

маят-

ника

 

равною

 

202965,82

 

частямъ

 

мѣрной

 

(платиновой)

 

линейки

 

при

 

средней
температурѣ

 

опыта

 

(16°,1).

 

Но

 

платиновая

 

линейка

 

была

 

изслѣдована

 

и

 

срав-

нена

 

съ

 

туазомъ,

 

служившимъ

 

для

 

измѣренія

 

дуги

 

меридіана

 

и

 

для

 

установки

метрической

 

системы,

 

при

 

0°,

 

а

 

потому

 

должно

 

узнать,

 

каково

 

было

 

бы

 

пока-

заніе

 

платиновой

 

линейки,

 

если

 

бы

 

она

 

имѣла

 

температуру

 

тающаго

 

льда.

Эту

 

поправку

 

узнать

 

легко,

 

потому

 

что

 

авторы

 

для

 

такого

 

же

 

температур-

наго

 

перевода,

 

какой

 

необходимо

 

намъ

 

знать,

 

получили

 

50999,75

 

изъ

50992,60,

 

т.

 

е.

 

умножили

 

на

 

1,000140,

 

что

 

даетъ

 

коэффиціентъ

 

линей-

наго

 

расширенія

 

платины

 

около

 

0,0000087,

 

какъ

 

и

 

найдено

 

во

 

времена

Ворда.

 

Слѣдовательно

 

въ

 

опытѣ

 

длина

 

маятника,

 

выраженная

 

дѣленіями
платиновой

 

линейки,

 

равнялась

 

202965,82

 

X

 

1,000140

 

=

 

202994,24
частямъ.

 

Это

 

и

 

есть

 

величина

 

L

 

-\- 1

 

или

 

I,

 

необходимая

 

для

 

опредѣленія

 

Q
или

 

напряженія

 

тяжести

 

въ

 

воздухѣ.

 

По

 

отношенію

 

длины

 

частей

 

плати-

новой

 

линейки

 

(взятой

 

при

 

0°)къ

 

общераспространеннымъ

 

мѣрамъ

 

мемуаръ

Ворда

 

и

 

Кассини

 

указываете,

 

что

 

50999,60

 

частей

 

линейки

 

равны

 

440,5593
прежнимъ

 

французскимъ

 

линіямъ,

 

2)

 

откуда,

 

принявъ

 

туазъ

 

или

 

864

 

линіи
равнымъ

 

1,9490366

 

метра

 

(какъ

 

обыкновенно

 

признаютъ),

 

видно,

 

что

 

1
метръ

 

равенъ

 

51316,36

 

частямъ

 

взятой

 

платиновой

 

линейки,

 

а

 

потому

«приведенная»

 

длина

 

маятника,

 

или

 

L-{-\,

 

по

 

выше

 

описанному

 

опыту

равняется

 

3,955818

 

метрамъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

время

 

одного

 

колебанія,

 

какъ

показано

 

выше,

 

равно

 

Т-(-х

 

=

 

1,995128

 

сек.

 

то

 

«напряжете

 

тяжести

 

въ

воздухѣ».
п

        

и 2

 

3,955818

        

паочоз\
g - 1

 

=

 

G

 

=

 

-цдавщг

 

=

 

9,8312 3 )

')

 

Верхній

 

коаѳцъ

 

проволоки

 

былъ

 

закрѣпленъ

 

при

 

опытахъ

 

Ворда

 

и
Кассини

 

въ

 

подвѣскѣ,

 

на

 

которой

 

вакрЬплена

 

призма.

 

Эта

 

подвѣска,

 

имѣя

 

по-
верхъ

 

приемы

 

поднимающуюся

 

на

 

винтѣ

 

гайку

 

(какая

 

бываѳтъ

 

въ

 

точныхъ

вѣсахъ),

 

приводится

 

первоначально

 

въ

 

такое

 

состояніе,

 

чтобы

 

сама

 

по

 

себѣ'
(безъ

 

проволоки

 

и

 

шара)

 

колебалась

 

въ

 

такой

 

же

 

періодъ,

 

какъ

 

маятникъ
(какъ

 

то

 

обыкновенно

 

дѣдается

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

по

 

предложенію,

 

если

 

не
ошибаюсь,

 

Босковича),

 

что

 

избавляѳтъ

 

отъ

 

введенія

 

для

 

нея

 

поправки

 

при

 

на-

хожденіи

 

« приведенной

 

>

 

длины

 

маятника

 

I.
2 )

    

По

 

смыслу

 

мемуара

 

Борда

 

и

 

Кассини

 

несомнѣнно,

 

что

 

указанное
соотвѣтствіе

 

относится

 

къ

 

тому,

 

когда

 

платиновая

 

линейка

 

имѣетъ

 

температуру

 

0°.
3 )

  

Борда

 

и

 

Кассини

 

вывели

 

изъ

 

совокупности

 

всѣхъ

 

20-ти

 

своихъ

 

опредѣлѳ-
ній,

 

введя

 

всѣ

 

поправки,

   

что

 

длина

   

секунднаго

 

маятника

 

=

 

440,5593

 

линіямъ,



—

 

•--anJH

69.
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къ

 

определенно

 

напряженія

 

тяжести.
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Чтобы

 

перейти

 

къ

 

пустотѣ,

 

т.

 

е.

 

опредѣлить

 

искомое

 

напряженіе

 

тяжести

д,

 

или

 

велинину

 

поправки

 

у,

 

Ворда

 

и

 

Кассини,

 

какъ

 

и

 

Ньютонъ,

 

довольство-

вались

 

тѣмъ,

 

что

 

приняли

 

въ

 

разсчетъ

 

потерю

 

вѣса

 

маятника

 

въ

 

воздухѣ,

 

хотя

вліяніе

 

воздуха

 

выражается

 

не

 

только

 

въ

 

этомъ,

 

но

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

часть

его,

 

какъ

 

бы

 

прилипая

 

къ

 

маятнику,

 

сопровождаетъ

 

его

 

въ

 

колебаніяхъ,

 

что

подмѣтилъ

 

уже

 

Дюбюа

 

(въ

 

1786

 

г.),

 

а

 

также

 

въ

 

томъ,

 

что

 

при

 

движеніи

 

всѣхъ

частей

 

маятника,

 

онѣ

 

встрѣчаютъ

 

сопротивленіе

 

воздуха,

 

заставляя

 

его

 

усту-

пать

 

имъ

 

мѣсто,

 

а

 

сами

 

замедляютъ

 

свое

 

движеніе,

 

да

 

притомъ

 

онѣ

 

сами

 

и

 

со-

провождающій

 

ихъ

 

воздухъ

 

трутся

 

объ

 

окружающій

 

воздухъ.

 

Этими

 

вліяніями

не

 

только

 

опредѣляется

 

уменыпеніе

 

размаховъ,

 

но

 

и

 

время

 

одного

 

размаха

 

или

цѣлаго

 

колебанія

 

измѣняется,

 

какъ

 

это

 

показали

 

на

 

опытѣ

 

Дюбюа,

 

Бессель,

Себайнъ,

 

Вэли

 

и

 

др.,

 

и

 

что

 

теоретически

 

разбирали

 

Пуассонъ,

 

Стоксъ

 

и

 

др.,

хотя

 

и

 

понынѣ

 

предметъ

 

этотъ

 

нельзя

 

считать

 

окончательно

 

выясненнымъ

 

во

многихъ

 

подробностяхъ,

 

особенно

 

относительно

 

вліянія

 

сопротивленія

 

воздуха

на

 

проволоки

 

или

 

стержни

 

маятниковъ.

 

Что

 

касается

 

до

 

поправки

 

на

 

пустоту,

введенной

 

Борда

 

и

 

Кассини,

 

то

 

она

 

прямо

 

опредѣлялась

 

ими

 

по

 

отношенію

истиннаго

 

вѣса

 

маятника

 

къ

 

его

 

вѣсу

 

въ

 

воздухѣ,

 

т.

 

е.

 

находилась

 

чрезъ

 

умно-

женіе

 

G

 

(или,

 

что

 

сводится

 

къ

 

тому

 

же,

 

длины

 

секунднаго

 

маятника

 

«въ

 

воз-

духѣ>)

 

на

 

Р/

 

(Р — р),

 

гдѣ

 

р

 

есть

 

вѣсъ

 

вытѣсненнаго

 

воздуха,

 

а

 

Р

 

есть

 

вѣсъ
маятника

 

въ

 

воздухѣ.

 

Такъ

 

какъ

 

объемы,

 

отвѣчающіе

 

р

 

и

 

Р

 

одинаковы,

 

то

вмѣсто

 

нихъ

 

можно

 

ставить

 

удѣльные

 

вѣса,

 

что

 

однако

 

не

 

представляетъ

 

осо-

быхъ

 

удобствъ,

 

если

 

надо

 

находить

 

«средній»

 

уд.

 

вѣсъ

 

для

 

разныхъ

 

матеріа-

ловъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

составленъ

 

маятникъ.

 

Ворда

 

и

 

Кассини

 

приняли

 

выше-

указанную

 

дробь

 

равною

 

1,000060,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

вѣсъ

 

шара,

 

проволоки

 

и

др.

 

частей

 

маятника

 

былъ

 

около

 

550

 

гр.,

 

а

 

объемъ

 

около

 

30

 

см. 3 ,

 

то,

 

во

первыхъ,

 

по

 

указанному

 

опыту

 

#=9,8312.

 

1,00006=9,8318

 

и

 

у=0,0006,

а

 

во

 

вторыхъ,

 

что

 

вѣсъ

 

одного

 

кубическаго

 

сантиметра

 

воздуха

 

(при

 

16°,1
и

 

давленіи

 

28

 

дюйм.

 

2,8

 

линій)

 

въ

 

опытѣ

 

авторы

 

приняли

 

близкимъ

 

къ

0,0011

 

гр.,

 

а

 

это

 

недалеко

 

отъ

 

дѣйствительности,

 

хотя

 

правильнѣе

 

принять

число

 

близкое

 

къ

 

0,0012

 

гр.

 

Недостаточность

 

указанной

 

поправки

 

однако

 

не

въ

 

подобныхъ

 

неточностяхъ.

 

Въ

 

остальныхъ

 

19-ти

 

опытахъ1),

 

давшихъ

 

выводъ

немного

 

меныпій,

 

сущность

 

дѣла

 

оставалась

 

такою

 

же,

 

какъ

 

описано,

 

и

 

только

троекратно

 

измѣнялось

 

положеніе

 

мѣетъ

 

прикрѣпленія

 

проволоки.

 

Поправка

 

у

безъ

 

сомнѣнія

 

въ

 

дѣйствительности

 

больше,

 

чѣмъ

 

принято

 

авторами.

 

На

 

осно-

ваніи

 

теоретическихъ

 

соображеній

 

Пуассонъ

 

предложилъ

 

увеличить

 

ее

 

въ

 

1 1 / 2

раза,

 

а

 

наблюденія

 

произведенный

 

Дюбюа,

 

Бесселемъ,

 

Себайномъ

 

и

 

особенно
Вэли

 

отчасти

 

въ

 

водѣ

 

и

 

воздухѣ,

 

а

 

отчасти

 

въ

 

воздухѣ

 

и

 

въ

 

атмосферѣ

 

разныхъ

газовъ

 

—

 

при

 

разныхъ

 

давленіяхъ,

 

то

 

есть

 

при

 

разныхъ

 

плотностяхъ

 

газовой

среды

 

и

 

отчасти

 

съ

 

грузами

 

различныхъ

 

плотностей,

 

показали,

 

что

 

нерѣдко

т.

 

е.

 

0,9938269

 

м.

 

Отсюда

 

^г

 

=

 

9,8087.

 

Деффоржъ

 

(1889

 

г.),

 

примѣняя

 

многія
улучшѳнія,

 

нашѳлъ

 

длину

 

сек.

 

маятника

 

на

 

тоиъ

 

же

 

мѣстѣ

 

(Парижская

 

Обсер-
ваторія)

 

равною

 

0,993060

 

м.,

 

а

 

д

 

=

 

9,80999;

 

разность

 

(для

 

д

 

она

 

=

 

1,3

 

ми.)

 

по

моему

 

мнѣнію

 

опредѣляѳтся

 

исключительно

 

улучшениями

 

поправокъ.

 

Взятый
нами

 

первый

 

опытъ

 

далъ

 

Борда

 

и

 

Кассини

 

число

 

высшее,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

остальные

19-ть

 

опытовъ,

 

которые

 

до

 

нынѣ

 

справедливо

 

считаются

 

образцовыми.
г )

 

Названіе

 

«опытовъ>

 

придано

 

мною

 

опредѣлѳніямъ

 

Борда

 

и

 

Кассини
преимущественно

 

по

 

тому,

 

что

 

сами

 

авторы

 

такъ

 

(«experience»)

 

называютъ

отдѣльныя

 

наблюденія,

 

произведенныя

 

безъ

 

перерыва — пока

 

размахи

 

не

 

ставуть

черевъ

 

чуръ

 

малыми.
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Менделѣевъ.

необходимая

 

поправка

 

почти

 

въ

 

два

 

раза

 

превосходить

 

вышеуказанную,

 

а

иногда— при

 

сложной

 

формѣ

 

маятника

 

и

 

для

 

трубчатыхъ

 

стержней— даже

 

почти

въ

 

три

 

раза,

 

въ

 

зависимости

 

не

 

только

 

отъ

 

плотности

 

груза,

 

но

 

я

 

отъ

 

формы
его

 

самого,

 

проволоки

 

и

 

прочаго.

 

Это

 

большое

 

увеличеніе

 

«поправки

 

на

пустоту»

 

зависитъ,

 

какъ

 

упомянуто

 

выше,

 

отъ

 

того,

 

что

 

часть

 

воздуха

 

дви-

жется

 

и

 

перемѣщается

 

вмѣстѣ

 

съ

 

маятникомъ

 

(Вэли

 

даже

 

старался

 

опредѣ-
лить

 

количество

 

прилипшаго

 

къ

 

маятникамъ

 

различной

 

формы

 

массы

 

воздуха)
и

 

отъ

 

того,

 

что

 

воздухъ,

 

какъ

 

и

 

всякая

 

жидкость

 

обладаетъ

 

«внутреннимъ

треніемъ»,

 

опредѣляющимъ

 

«вязкость».

 

Различный

 

наблюденія

 

демонстрируюсь

существовавіе

 

поправки

 

на

 

пустоту

 

и

 

даютъ

 

возможность

 

опредѣлять

 

ея

 

вели-

чину,

 

преимущественно

 

приыѣняя

 

наблюденія

 

временъ

 

колебаній

 

въ

 

разрѣжен-
номъ

 

пространствѣ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

воздухѣ

 

при

 

различныхъ

 

давленіяхъ,

 

наблюденія
въ

 

разныхъ

 

жидкостяхъ

 

или

 

газахъ

 

и

 

наблюденія

 

въ

 

воздухѣ

 

при

 

одинаковыхъ

длинахъ

 

и

 

объемахъ

 

маятниковъ,

 

но

 

съ

 

грузами

 

разной

 

плотности.

 

Послѣдвій
способъ,

 

примѣнявшійся

 

очень

 

многими

 

(начиная

 

съ

 

Ньютона

 

и

 

Дюбюа),

 

по

моему

 

мнѣнію,

 

въ

 

принципѣ

 

страдаетъ

 

тѣмъ,

 

что

 

при

 

грузахъ

 

одного

 

объема,
но

 

различныхъ

 

удѣльныхъ

 

вѣсовъ,

 

значительно

 

измѣняется

 

треніе

 

въ

 

точкѣ
подвѣса,

 

напримѣръ,

 

на

 

остріѣ

 

призмы,

 

а

 

потому

 

въ

 

нашихъ

 

изслѣдованіяхъ
предполагается

 

произвести,

 

при

 

возможно

 

одинаковыхъ

 

прочихъ

 

условіяхъ

 

*),
рядъ

 

наблюденій

 

трехъ

 

родовъ:

 

во

 

первыхг,

 

при

 

одинаковыхъ

 

объемахъ

 

гру-

зовъ,

 

иаѣющихъ

 

очень

 

явно

 

различный

 

плотности,

 

начиная

 

отъ

 

золота

 

(уд.
вѣсъ

 

около

 

19,2)

 

до

 

сплава

 

канифоли

 

съ

 

воскомъ

 

(уд.

 

вѣсъ

 

около

 

1,05),
напр.,

 

изъ

 

свинца

 

(уд.

 

вѣсъ

 

около

 

11),

 

чугуна

 

(уд.

 

вѣсъ

 

около

 

7,2)

 

и

 

сплава,

подобнаго

 

тяжелому

 

сургучу

 

(уд.

 

вѣсъ

 

около

 

2,5);

 

во

 

вторыхъ

 

при

 

одинако-

выхъ

 

вѣсахъ

 

грузовъ

 

различной

 

плотности

 

(напр.,

 

изъ

 

золота,

 

чугуна

 

и

 

сплава

канифоли

 

съ

 

воскомъ

 

и

 

др.)

 

и

 

въ

 

третъихъ

 

изъ

 

даннаго

 

матеріала

 

при

 

раз-

ныхъ

 

объемахъ

 

и

 

вѣсахъ,

 

напр.,

 

изъ

 

чугуна

 

при

 

вѣсѣ

 

груза

 

въ

 

100,

 

50,

 

20

 

и

и

 

10

 

килограммовъ.

 

Изъ

 

перваго

 

ряда,

 

гдѣ

 

предполагаются

 

сопротивленія
воздуха

 

и

 

вѣса

 

вытѣсненваго

 

воздуха

 

одинаковыми,

 

разности

 

въ

 

G

 

будутъ

 

опре-

деляться

 

разностями

 

вѣса

 

грузовъ,

 

а

 

слѣдовательно

 

треніемъ

 

въ

 

оси

 

колебаній
и

 

разностями

 

плотностей

 

(выше

 

было

 

указано,

 

что

 

у

 

определяется

 

уд.

 

вѣсомъ
груза),

 

а

 

потому

 

взявъ

 

за

 

перемѣнный

 

аргументъ

 

удѣльные

 

или

 

абсолютные

 

(при
равныхъ

 

объемахъ—это

 

вправѣ)

 

вѣса

 

и

 

разочтя,

 

каково

 

будетъ

 

G

 

при

 

плот-

ностяхъ

 

безконечно

 

большой

 

и

 

равной

 

нулю,

 

можно

 

получить

 

чисто

 

эмпирическое

понятіе

 

о

 

напряженіи

 

тяжести

 

какъ

 

тогда,

 

когда

 

треніе

 

на

 

оси

 

равно

 

нулю,

 

что

соотвѣтствуетъ

 

случаю

 

нулеваго

 

груза,

 

такъ

 

и

 

тогда,

 

когда

 

сопротивленіе

 

воз-

духа,

 

или,

 

правильнѣе,

 

«поправка

 

на

 

пустоту»

 

будетъ

 

нулевою,

 

т.

 

е.

 

когда

 

уд.

1 )

 

Многія

 

условія,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

длина

 

проволоки

 

(при

 

равныхъ

объемахъ)

 

могутъ

 

быть

 

сохранены

 

со

 

всѣмъ

 

стараніеыъ,

 

но

 

все

 

же

 

нѣкоторыя

разности

 

войдутъ — по

 

необходимости — въ

 

каждый

 

опытъ,

 

напр.,

 

различіе

 

длины
отъ

 

небодьшихъ

 

перемѣнъ

 

температуры,

 

равности

 

отъ

 

перемѣны

 

давленія
вовдуха

 

и

 

т.

 

п.

 

Такія,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

очень

 

незначительный

 

разности
условій

 

отчасти

 

могутъ

 

быть

 

устранены

 

посредствоыъ

 

подсчета

 

или

 

приведе-
нія

 

къ

 

равнымъ

 

условіямъ,

 

если

 

допустить

 

для

 

малыхъ

 

поправокъ

 

справедливость

существующихъ

 

теоретическихъ

 

поправокъ,

 

или,

 

основываясь

 

на

 

опытахъ

 

при
искусственномъ

 

пвмѣненіи

 

усдовій,

 

напр.,

 

для

 

поправки

 

на

 

перемѣну

 

давленія,
основываясь

 

на

 

опытахъ

 

въ

 

чугунной

 

трубѣ

 

(§

 

2),

 

гдѣ

 

легко

 

ивмѣнять

 

давле-
нія,

 

отчасти

 

же

 

окончательно

 

исчезнуть

 

при

 

разсчетѣ

 

(?,

 

т.

 

е.

 

напряжения

тяжести

 

«въ

 

во8духѣ>,

 

по

 

равности,

 

камъ

 

указано

 

въ

 

§

 

2.
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вѣсъ

 

груза

 

будетъ

 

очень

 

великъ

 

и

 

Р(вѣсъ

 

груза

 

въ

 

пустотѣ)

 

можно

 

принять—

въ

 

предѣлахъ

 

точности

 

наблюденій

 

—

 

равныиъ

 

Р

 

—

 

р

 

(для

 

груза

 

въ

 

воз-

духѣ).

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

указанныхъ

 

предѣловъ

 

исключается

 

тревіе,

 

а

 

остается

 

со-

противление,

 

а

 

въ

 

другомъ— наоборотъ.

 

Во

 

второмъ

 

рядѣ

 

наблюденій,

 

когда

абсолютные

 

вѣса

 

останутся

 

тѣ

 

же,

 

а

 

мѣняются

 

только

 

уд.

 

вѣса

 

грузовъ,

 

оче-

видно,

 

что

 

треніе

 

на

 

оси

 

одинаково

 

участвуетъ

 

во

 

всѣхъ

 

G

 

и

 

ихъ

 

разность

 

опре-

делится

 

только

 

разностями

 

чистой

 

поправки

 

на

 

пустоту,

 

а

 

потому

 

измѣняя

 

уд.

вѣса

 

грузовъ

 

эмпирически,

 

конечно

 

экстраполированіемъ,

 

найдемъ

 

правильный

значенія

 

G

 

опять

 

какъ

 

при

 

плотности

 

нулевой,

 

такъ

 

и

 

при

 

безконечно

 

боль-

шой.

 

Послѣдняя

 

дастъ

 

G,

 

освобожденное

 

отъ

 

чистой

 

поправки

 

«на

 

пустоту>,

а

 

въ

 

комбинаціи

 

съ

 

данными

 

перваго

 

ряда

 

дастъ,

 

какъ

 

поправку

 

на

 

треніе

 

въ

оси

 

колебаній,

 

такъ

 

и

 

направку

 

«на

 

пустоту>.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

при

 

такихъ

 

раз-

счетахъ

 

изъ

 

перваго

 

(равные

 

объемы)

 

и

 

второго

 

(равные

 

вѣса)

 

рядовъ

 

неиз-

бѣжны

 

нѣкоторыя

 

допущенія

 

при

 

экстраЪолированіяхъ

 

и

 

предполагается

 

вліяніе

тренія

 

на

 

оси,

 

донынѣ

 

многими

 

отвергаемое,

 

то

 

для

 

увѣренности

 

вывода

 

необ-

ходимъ

 

третій

 

рядъ,

 

въ

 

которомъ

 

плотности

 

груза

 

остаются

 

однѣ

 

и

 

тѣ

 

же,

 

а

мѣняется

 

только

 

объемъ

 

или

 

вѣсъ

 

груза.

 

Если

 

бы

 

та

 

поправка

 

у

 

въ

 

G,

 

ко-

торую

 

обыкновенно

 

называютъ

 

«поправкою

 

на

 

пустоту»,

 

определялась

 

исклю-

чительно

 

воздухомъ

 

и

 

отношеніемъ

 

его

  

плотности

  

къ

 

плотности

 

матеріала

маятника,

 

то

 

сохраняя

 

форму

 

маятника

 

и

 

его

 

плотность,

 

можно

 

было

 

бы

 

ждать

одинаковости

 

G

 

въ

 

наблюденіяхъ

 

третьяго

 

ряда,

 

если

 

плотности

 

останутся

 

тѣ

же,

 

но

 

есть

 

уже

 

несомнѣнныя

 

данвыя

 

напр.,

 

у

 

Вэли,

 

о

 

томъ,

 

что

 

выводы

 

при

равной

 

плотности

 

и

 

при

 

разныхъ

 

грузахъ

 

различаются

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

можетъ

 

измѣняться

 

плотность

 

воздуха.

 

Нынѣ

 

это

 

понимается

 

какъ

 

различія,
зависящія

 

отъ

 

мѣры

 

поверхностей

 

грузовъ

 

или

 

проще

 

отъ

 

внутренняго

 

тренія

и

 

сопротивленія

 

воздуха.

 

Не

 

думая

 

отрицать

 

эти

 

послѣднія

 

вліянія,

 

я

 

желалъ

бы

 

только,

 

чтобы

 

наши

 

опыты

 

и

 

наблюденія

 

выяснили

 

мѣру

 

участія

 

тренія

на

 

оси

 

колебаній,

 

и

 

полагаю,

 

что

 

подробное

 

обсуждение

 

указанныхъ

 

трехъ

 

ря-

довъ

 

наблюденій

 

доставить

 

для

 

того

 

опытвыя

 

данныя,

 

которыхъ

 

вынѣ,

 

при

всей

 

обширности

 

сдѣланныхъ

 

работъ,

 

еще

 

не

 

достаетъ.

 

Если

 

я

 

не

 

вхожу

 

въ

подробности

 

разсчетовъ,

 

относящихся

 

къ

 

указаннымъ

 

тремъ

 

рядамъ

 

наблюде-
ній

 

(при

 

равныхъ

 

объемахъ,

 

вѣсахъ

 

и

 

плотностяхъ),

 

то

 

имѣю

 

въ

 

виду

 

притомъ

 

три

соображенія.

 

Во

 

первыхъ,

 

въ

 

теченіе

 

опытовъ,

 

число

 

которыхъ,

 

какъ

 

видно,

предположено

 

значительнымъ,

 

могутъ

 

и,

 

вѣроятно,

 

должны

 

возродиться

 

многія

новыя,

 

теперь

 

не

 

имѣющіяся

 

въ

 

виду

 

соображенія,

 

и

 

потому

 

входить

 

въ

 

под-

робности

 

иывѣ

 

считаю

 

рановременвымъ.

 

Во

 

вторыхъ,

 

о

 

мѣрѣ

 

участія

 

тренія

на

 

оси

 

колебаній,

 

всего

 

сопротивленія

 

воздуха

 

и

 

потери

 

вѣса

 

при

 

колебаніи

 

въ

воздухѣ — предполагается

 

судить

 

не

 

только

 

по

 

совокупности

 

трехъ

 

вышеуказан-

выхъ

 

рядовъ

 

наблюдевій,

 

но

 

и

 

различными

 

другими

 

способами,

 

особенно

 

же

 

при

помощи

 

наблюденій

 

въ

 

разрѣженномъ

 

воздухѣ

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

газахъ

 

и

 

жидко-

стяхъ,

 

а

 

описаніе

 

всѣхъ

 

имѣющихся

 

здѣсь

 

начинаній

 

и

 

предположений

 

чрезъ

чуръ

 

усложнило

 

бы

 

эту

 

вступительную

 

статью.

 

Въ

 

третьихъ,

 

и

 

это

 

быть

 

мо-

жетъ

 

важнѣе

 

всего,

 

лишь

 

обсужденіе

 

опытныхъ

 

рядовъ

 

чиселъ

 

можетъ

 

указать,

что

 

можно

 

и

 

должно

 

будетъ

 

дѣлать

 

съ

 

выводимыми

 

G

 

(напряженіе

 

тяжести

въ

 

воздухѣ),

 

когда

 

мы

 

прибѣгнемъ

 

къ

 

способу

 

разностей

 

(§

 

2),

 

такъ

 

какъ

 

въ

нихъ,

 

по

 

видимости,

 

исчезнетъ

 

поправка

 

на

 

тревіе

 

на

 

оси,

 

равно

 

какъ

 

и

 

нѣко-

торыя

 

другія

 

неточности.

 

Кромѣ

 

всего

 

этого,

 

очень

 

важна

 

будетъ

 

оцѣнка

 

сте-

пеней

 

точности

 

получаемыхъ

 

данныхъ,

 

чтобы

 

сужденія

 

о

 

мѣрѣ,

 

опытомъ

 

ука-
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Д.

 

Мендеіѣевъ.

зываемыхъ

 

поправокъ,

 

не

 

выюдиш

 

изъ

 

предѣловъ

 

точности

 

или

 

вѣроятности
результатовъ,

 

ибо

 

при

 

большой

 

длинѣ

 

иаятниковъ

 

всѣ

 

поправки

 

малы.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

однако,

 

основнымъ

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

важнѣйшимъ
методомъ

 

для

 

сужденія

 

о

 

дѣйствительной

 

«поправкѣ

 

на

 

пустоту»

 

донывѣ
остаются

 

наблюденія

 

въ

 

разрѣженномъ

 

воздухѣ,

 

сущность

 

которыхъ

 

сводится

на

 

допущеніе

 

пропорціональности

 

между

 

величиною

 

поправки

 

и

 

вѣсомъ

 

опре-

дѣленнаго

 

объема

 

воздуха.

 

Пусть

 

во

 

время

 

наблюдеаія

 

въ

 

воздухѣ,

 

когда

 

полу-

чено

 

G,

 

исправленный

 

показанія

 

барометра,

 

термометра

 

и

 

гигрометра

 

указы-

ваютъ

 

на

 

то,

 

что

 

литръ

 

воздуха

 

вѣситъ

 

е

 

граммовъ

 

и

 

пусть

 

тотъ

 

же

 

маятникъ

дастъ

 

Сг х

 

въ

 

разрѣженномъ

 

пространствѣ,

 

когда

 

показанія

 

манометра,

 

термо-

метра

 

и

 

гигрометра

 

даютъ

 

вѣсъ

 

литра

 

воздуха

 

е г

 

По

 

существу

 

дѣла

 

приз-

нается,

 

что

 

д

 

—

 

G

 

-\-

 

с

 

е,

 

а

 

также

 

g

 

=

 

G 1 -{-cei ,

 

откуда

 

коэффиціептъ

с

 

=

     

1_

     

.

 

Такое

 

заключеніе

 

совершенно

 

допустимо,

 

пока

 

рѣчь

 

идетъ

только

 

о

 

поправкѣ

 

на

 

вѣсъ

 

вытѣсненнаго

 

воздуха,

 

но

 

становится

 

сомнитель-

нымъ,

 

когда,

 

вслѣдъ

 

за

 

Бесселеиъ,

 

Пуассономъ

 

и

 

др.

 

въ

 

одну

 

и

 

туже

 

поправку

включается,

 

сверхъ

 

потери

 

вѣса,

 

еще

 

и

 

все

 

сопротивленіе

 

воздуха,

 

зависящее

не

 

только

 

отъ

 

формы

 

маятника,

 

но

 

отъ

 

внутренняго

 

тренія

 

воздуха,

 

своеобразно
измѣняющагося

 

при

 

перемѣнѣ

 

давленія,

 

температуры

 

и

 

влажности,

 

вовсе

 

не

пропорціонально

 

плотности,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

видно

 

уже

 

изъ

 

того,

 

что

 

внутрен-

нее

 

треніе

 

водорода,

 

какъ

 

нынѣ

 

извѣстно,

 

больше

 

внутренняго

 

тренія

 

воздуха

при

 

равенствѣ

 

плотностей.

 

Здѣсь

 

надобно

 

собраніе

 

многихъ

 

новыхъ

 

наблюде-
ній,

 

напримѣръ,

 

при

 

постепенно

 

измѣняющемся

 

давлевіи,

 

сохраняя

 

температуру,

при

 

постепенно

 

измѣняющейся

 

температурѣ,

 

сохраняя

 

давленіе,

 

при

 

разныхъ

количествахъ

 

влаги

 

и

 

т.

 

п.

 

Чугунная

 

труба,

 

упомянутая

 

въ

 

§

 

2-мъ,

 

можетъ

дать

 

возможность

 

производить

 

подобный

 

набдюдевія,

 

но

 

меня

 

при

 

подготовкѣ
къ

 

опытамъ

 

немного

 

устрашаетъ

 

потребность

 

производства

 

многихъ

 

побочныхъ
точныхъ

 

изслѣдованій

 

и,

 

если

 

первые

 

опыты

 

окажутся

 

не

 

позволяющими

 

отчет-

ливо

 

отдѣлить

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

нынѣ

 

описываемый

 

поправки— на

 

треніе

 

въ

мѣстѣ

 

подвѣса,

 

на

 

плотность

 

воздуха

 

и

 

на

 

его

 

сопротивленіе

 

отъ

 

всякихъ

 

иныхъ

причинъ,

 

особенно

 

отъ

 

внутренняго

 

тренія,

 

то

 

мнѣ

 

кажется

 

наиболѣе

 

прак-

тичнымъ

 

сперва

 

ограничиться

 

увѣреннымъ

 

опредѣленіемъ

 

G

 

(напряженіе

 

тя-

жести

 

«въ

 

воздухѣ»),

 

приведя

 

лишь

 

его

 

къ

 

опредѣленнымъ

 

условіямъ

 

давле-

нія

 

и

 

температуры

 

(едва

 

ли

 

удастся

 

сдѣлать

 

это

 

и

 

для

 

влажности)

 

и

 

лишь

послѣ

 

того

 

особымъ

 

рядомъ

 

наблюдений

 

исправить

 

найденное

 

G

 

въ

 

остальныхъ

отношеніяхъ,

 

которыя

 

означены

 

выше

 

чрезъ

 

т.

 

По

 

этому

 

нахожденіе

 

поправки

<на

 

пустоту»

 

и

 

«на

 

трепіе

 

въ

 

мѣстѣ

 

подвѣса»

 

должно

 

составить

 

предметъ

 

осо-

бой

 

статьи,

 

содержаніе

 

которой

 

опредѣлится

 

точнѣе,

 

когда

 

первыя

 

направ-

ленный

 

сюда

 

наблюденія

 

(съ

 

оборотнымъ

 

маятникомъ

 

разнаго

 

вѣса,

 

съ

 

метро-

номами

 

разнаго

 

устройства

 

въ

 

разныхъ

 

газахъ

 

и

 

жидкостяхъ

 

и

 

т.

 

п.)

 

дадутъ

тѣ

 

или

 

иные

 

отвѣты.

 

На

 

основаніи

 

сказаннаго,

 

высказавъ

 

лишь

 

нѣкоторыя
изъ

 

своихъ

 

предположен^

 

по

 

отношенію

 

къ

 

поправкѣ

 

к,

 

т.

 

е.

 

къ

 

переходу

 

отъ

G

 

къ

 

д,

 

я

 

считаю

 

необходимымъ

 

перейти

 

къ

 

остальнымъ

 

поправкамъ,

 

которыя

должно

 

ввести

 

въ

 

наблюдаемый

 

длину

 

и

 

время,

 

чтобы

 

получить

 

величину

 

G
напряженія

 

тяжести

 

въ

 

воздухѣ

 

').

1 )

 

Надъ

 

разсчетомъ

 

величины

 

чистой

 

поправки

 

«на

 

пустоту»

 

въ

 

сдучаѣ
шара

 

подвѣшѳннаго

 

на

 

проволокѣ

 

не

 

считаю

 

падобнымъ

 

особо

 

останавливаться,
"во

 

первыхъ

 

потому,

 

что

 

все

 

необходимое

 

изложено

 

въ

 

мемуарахъ

 

Вэди

 

и

 

Стокса



69.

  

Подготовка

 

къ

 

опредѣлевію

 

набряженш

 

тяжести.
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§

 

б.

 

Поправка

 

на

 

времепа

 

колебанш

 

пли

 

на

 

число

 

колебанш

 

въ

сутки.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

разрѣженномъ

 

нространствѣ

 

всякій

 

маятникъ

 

въ

 

дан-

вое

 

время

 

дѣлаетъ

 

больше

 

колебавій,

 

чѣмъ

 

въ

 

воздухѣ,

 

т.

 

е.

 

колеблется

 

ско-

рѣе

 

(напр.,

 

у

 

Вэли

 

платиновый

 

шаръ

 

въ

 

Р/ 2

 

дюйма

 

діаметроиъ

 

дѣлалъ

 

въ

воздухѣ,

 

при

 

среднемъ

 

давлевіи

 

около

 

30,2

 

дюйма,

 

около

 

86734,5

 

колебаній,

а

 

въ

 

разрѣжеввомъ

 

пространствѣ,

 

при

 

среднемъ

 

давлевіи

 

около

 

1,2

 

дюйма]
около

 

86739,4

 

колебавія

 

въ

 

теченіи

 

сутокъ,

 

т.

 

е.

 

одно

 

колебаніе

 

въ

 

первомъ

случаѣ

 

отвѣчало

 

0,™"-

 

996144,

 

а

 

во

 

второмъ

 

0,сек.д9б087),

 

то

 

поправку

 

«на

пустоту»

 

обыкновевво

 

производить

 

во

 

времени,

 

но

 

по

 

причинаыъ

 

изложеннымъ

выше

 

я

 

считаю

 

ваиболѣе

 

раціональнымъ

 

обыкновенно

 

ее

 

включать

 

прямо

 

въ

самое

 

напряжевіе

 

тяжести

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воправкою

 

на

 

треніе

 

въ

 

точкѣ

 

подвѣса,

если

 

изъ

 

данныхъ

 

единичнаго

 

опыта

 

прямо

 

разсчитывается

 

д.

 

Это

 

возможво

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

всѣ

 

виды

 

поправокъ

 

можно

 

относить

 

къ

 

наблюдаемому

 

въ

 

воздухѣ

напряженію

 

G,

 

или

 

къ

 

дливѣ

 

L

 

или

 

къ

 

времени

 

Т.

 

Но

 

если

 

д

 

опредѣляется

по

 

разности

 

(§

 

2)

 

показаній

 

двухъ

 

маятниковъ

 

различной

 

длины,

 

проще

 

п

лучше

 

всего

 

присоединять

 

поправку

 

на

 

пустоту

 

къ

 

поправкѣ

 

на

 

время,

 

что

 

не

вызываетъ

 

никакихъ

 

особыхъ

 

усложнение

 

а

 

потому

 

объ

 

этомъ

 

далѣе

 

не

 

бу-

детъ

 

говориться.

Затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

времена

 

колебавій

 

при

 

опредѣленіи

длины

 

секунднаго

 

маятника

 

или

 

напряжевія

 

тяжести

 

очень

 

часто—по

 

заве-

денному

 

обычаю— выражаютъ

 

числомъ

 

N

 

колебаній

 

въ

 

средніе

 

астровоми-

ческіе

 

сутки,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

суткахъ

 

86400

 

секундъ,

 

то

 

частное

 

изъ

этого

 

числа

 

на

 

N

 

(86400/2Ѵ

 

=

 

Т)

 

прямо

 

даетъ

 

время

 

одвого

 

колебанія

въ

 

секупдахъ,

 

а

 

это

 

число

 

удобнѣе

 

схватывается

 

сознаніемъ

 

и

 

отвѣчаетъ

привычному

 

виду

 

формулъ

 

для

 

маятниковъ.

 

Такъ

 

какъ

 

счетъ

 

числа

 

колеба-

ний

 

въ

 

сутки

 

имѣетъ,

 

однако,

 

нѣкоторыя

 

удобства,

 

то

 

въ

 

нашемъ

 

изложе-

ніи

 

примѣняются

 

оба

 

пріема

 

и

 

чрезъ

 

ѵ

 

означается

 

поправка

 

въ

 

числѣ

 

N.
При

 

его

 

примѣневіи

 

основная

 

формула

 

(IV)

 

сводится

 

къ

 

виду:

д== -------=рУ )-г^±

 

+

 

Т

 

=

 

10-121322,124(£+Х)(^+ѵ) 2+т.

 

.

 

V.

гдѣ

 

д,

 

-/,

 

L

 

и

 

А.

 

выражены

 

въ

 

одвихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

едивицахъ

 

длины.

Очевидно

 

затѣмъ,

 

что,

 

зная

 

поправку

 

ѵ

 

на

 

число

 

размаховъ

 

въ

 

сутки

 

N,

легко

 

опредѣлить

 

поправку

 

х

 

на

 

время

 

одного

 

размаха

 

Т

 

и

 

обратно.

 

Мы

будемъ

 

затѣмъ

 

изрѣдка

 

придерживаться

 

выражевія

 

числа

 

колебавій

 

N

 

не

столько

 

по

 

тому,

 

что

 

это

 

принято

 

болыпинствомъ

 

изслѣдователей,

 

сколько

 

по

той

 

причинѣ,

 

что

 

большинство

 

основвыхъ

 

наблюдевій

 

предполагаемыхъ

 

въ

Гл.

 

Палатѣ

 

будетъ

 

длиться

 

болѣе

 

сутокъ,

 

даже

 

быть

 

можетъ

 

болѣе

 

двухъ

сутокъ

   

и

   

суточныя

  

опредѣленія

 

въ

 

нашихъ

 

опытахъ

 

быть

  

можетъ

 

*)

 

не

(ломѣщенныхъ

 

въ

 

V

 

тоыѣ

 

мемуаровъ,

 

упомяиутыхъ

 

во

 

вступлевіи)

 

и

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

не

 

усовершенствовано,

 

а

 

во

 

вторыхъ

 

потому,

 

что

 

поправка

 

на

 

треніе

 

въ

мѣстѣ

 

подвѣса

 

не

 

отдѣлииа

 

отъ

 

поправки

 

на

 

пустоту,

 

а

 

тутъ

 

все

 

пока

 

еще

неиввѣстно.

*)

 

Предвидится

 

одно

 

существевное

 

8атрудненіе,

 

которое

 

однако,

 

вѣроятно,

удастся

 

такъ

 

или

 

иначе

 

устранить.

 

Оно

 

при

 

длинныхъ

 

ыаятвикахъ

 

состоитъ

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

даже

 

при

 

подвѣшиваніи

 

на

 

двухъ

 

проволакахъ,

 

какъ

 

на

проволокѣ

 

и

 

привмѣ,

 

послѣ

 

нѣкотораго

 

времени

 

колебанш

 

въ

 

определенной
плоскости,

 

начинаютъ

 

такъ

 

скавать

 

«вилять»,

 

т.

 

ѳ.

 

уклоняться

 

и

 

описывать

продолговатые

 

элипсы

 

или

 

восьмерки.

 

По

 

всей

 

видимости

 

это

 

зависитъ

 

отъ

тѣхъ

 

же

 

причинъ

 

(вращенія

 

вемли),

 

отъ

 

которыхъ

   

происходятъ

 

уклоны

 

одно-



30

                                            

Д.

 

Менделѣевъ.

представить,

 

какъ

 

то

 

бываетъ

 

обыкновение-,

 

перехода

 

отъ

 

долей

 

къ

 

цѣлоиу,
а

 

отвѣтятъ

 

или

 

дѣйствительности,

 

т.

 

е.

 

счету

 

числа

 

колебаній

 

въ

 

продол-
женіе

 

цѣлыхъ

 

сутокъ,

 

или

 

будутъ

 

представлять

 

среднее

 

изъ

 

двухъ

 

или
трехъ

 

чиселъ,

 

отвѣчающихъ

 

цѣлымъ

 

суткамъ,

 

или,

 

наконецъ

 

представятъ
переходъ

 

отъ

 

большого

 

срока

 

къ

 

меньшему.

 

При

 

такихъ

 

длинаыхъ

 

маят-
никахъ,

 

какъ

 

у

 

насъ,

 

при

 

которыхъ

 

одинъ

 

розмахъ

 

происходитъ

 

въ

 

4

 

или
6

 

секундъ,

 

въ

 

счетѣ

 

числа

 

колебаній

 

даже

 

на

 

сутки

 

нельзя

 

сдѣлать

 

такихъ
погрѣшностей

 

(пропускъ

 

или

 

прибавка

 

одного

 

или

 

двухъ

 

размаховъ),

 

какія
легко

 

возможны

 

при

 

одно

 

и

 

полусекундныхъ

 

маятникахъ,

 

если

 

по

 

временамъ,
наприлѣръ,

 

чрезъ

 

каждый

 

часъ,

 

опредѣлять

 

длительность

 

десяти

 

размаховъ.
Если

 

же

 

около

 

начала

 

сутокъ

 

и

 

около

 

ихъ

 

конца

 

чрезъ

 

опредѣленныя

 

числа
минуть

 

опредѣлять

 

абсолютный

 

(по

 

хронометру)

 

времена

 

прохожденія

 

чрезъ
положеніе

 

равновѣсія— по

 

вѣскольку

 

разъ,

 

то

 

число

 

колебавій

 

N

 

въ

 

сутки
въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

опредѣлится

 

со

 

всею

 

желаемою

 

точностію.
Послѣ

 

этихъ

 

предварительныхъ

 

замѣчаній,

 

обратимся

 

къ

 

разечету

 

той
степени

 

точности

 

A(t)

 

въ

 

опредѣленіяхъ

 

временъ,

 

какая

 

требуется

 

для

 

того,
чтобы

 

въ

 

напряженіи

 

тяжести

 

д

 

погрѣшноеть

 

Д(</)

 

не

 

была

 

(въ

 

зависимости
отъ

 

указанной

 

причины)

 

болѣе

 

десятой

 

доли

 

миллиметра,

 

или

 

иначе,

 

най-
демъ

 

величину

 

погрѣшности

 

±

 

Д(£)

 

принявъ

 

±:

 

%)

 

=

 

0,0001,

 

если

 

д
выражено

 

въ

 

метрахъ.

 

Диференцируя

 

равенство

 

(I)

 

по

 

отношение

 

къ

 

t

 

и

исключая

 

I

 

получаемъ

 

очень

 

простое

 

выраженіе:

а

 

принявъ

 

д

 

близкимъ

 

къ

 

9,8

 

и

 

полагая

 

A(fir)

 

=

 

0,0001,

 

имѣемъ:

:±;A(*)=:+=0,0000051.t ....... VI.

Это

   

показываетъ,

   

что

 

чѣмъ

 

больше

 

время

 

одного

 

размаха

 

t,

 

тѣмъ
при

 

прочихъ

   

равныхъ

 

условіяхъ

 

—

 

большую

 

погрѣшность

 

А(0

 

въ

 

опредѣ-
леніи

  

временъ

  

можно

 

допустить

   

пра

 

достиженіи

 

данной

 

степени

 

точности
въ

 

опредѣленіи

 

д,

 

то

 

есть

 

и

 

здѣсь

 

длинные,

 

медленно

 

колеблющіеся,

 

маят-
ники

 

представляютъ

 

свои

 

выгоды

 

*).

 

Такъ

 

какъ

 

для

 

основныхъ

 

нашихъ

 

маят-

проволочныхъ

 

тяжелыхъ

 

маятниковъ

 

Фуко

 

я

 

я

 

полагаю,

 

что

 

въ

 

обычныхъ
маятаикахъ

 

то

 

же

 

явленіѳ

 

существуете

 

но

 

мало

 

замѣтно

 

по

 

причин*

 

малыхъ
разиѣровъ.

 

Скольженіе

 

въ

 

маятникахъ

 

ножа

 

по

 

площадкѣ,

 

вѣроятво,

 

отчасти
определяется

 

той

 

же

 

причиною.

 

Для

 

устраненія

 

этого

 

затрудненш

 

предприняты
особые

 

опыты,

 

относящіеся

 

къ

 

вдіянію

 

перемѣны

 

мѣстъ

 

прикрѣпленія

 

проводокъ
къ

 

шарамъ,

 

къ

 

вліянію

 

паралеллизма

 

или

 

расходимости— къ

 

верху— проволокъ,
вліянію

 

вѣса

 

шаровъ

 

и

 

величины

 

начадьнаго

 

размаха,

 

вліянш

 

разныхъ

 

сносооовъ
приведенія

 

маятника

 

въ

 

движеніе,

 

раскачиванію

 

воздухомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

ѣ ели

 

не
удастся

 

на

 

долгіе

 

сроки

 

сохранять

 

должную

 

правильность

 

въ

 

плоскости

 

колеоа-
нія,

 

придется

 

сокращать

 

сроки

 

единичныхъ

 

опытовъ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

при

 

часовой
длительности

 

наблюдѳній,

 

съ

 

поиощію

 

фотографической

 

записи,

 

можно

 

надѣяться
на

 

достиженіе

 

желаемой

 

точности.

 

Наибольшую

 

трудность

 

по

 

моему

 

мнънію,
все

 

же

 

представляютъ

 

поправки

 

«на

 

пустоту,

 

и

 

«на

 

треніе

 

по

 

оси

 

качашй».
Въ

 

эту

 

сторону

 

наше

 

вниманіе

 

наиболѣѳ

 

направляется

 

въ

 

предварительныхъ
опытахъ,

 

приступъ

 

къ

 

которымъ

 

отчасти

 

уже

 

сдѣданъ.
О

 

Если

 

въ

 

основномъ

 

уравненіи

 

(I),

 

произведя

 

дифференцироваше,

 

опре-
дѣлить

 

погрѣшность

 

Д(л)

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

погрѣшностей

 

Д(7)

 

и

 

Д(Т),

 

исклю-
чивъ

   

при

   

первомъ

   

член*

  

*,

   

а

   

при

   

второмъ

 

I,

 

то

 

получится

   

очень

 

простое

выраженіе:

 

±ДСз)=

 

+

 

у

 

^)=ьу

 

Д(0>

  

которое

  

совершенно

   

явно

   

покавы



69.

 

Подготовка

 

къ

 

определенно

 

напряженія

 

тяжести.
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никою

 

*

 

отъ

 

2

 

сек.

 

(ори

 

I

 

около

 

4

 

м.)

 

до

 

6

 

сек.

 

(когда

 

I

 

около

 

36

 

и.),
то

 

требуемая

 

точность

 

вреиенъ

 

одного

 

размаха

 

Щ

 

должна

 

быть

 

отъ

О,сѳк. 0 оо01

 

до

 

0,се К .()0003.

 

Если

 

абсолютная

 

времена

 

прохожденія

 

маятниковъ

чрезъ

 

положеніе

 

равновѣсія

 

будутъ,

 

какъ

 

и

 

число

 

колебаній,

 

определяться

въ

 

теченіе

 

24

 

часовъ,

 

то

 

наши

 

основные

 

маятники

 

совершать

 

въ

 

это

 

время

отъ

 

43200

 

до

 

14400

 

размаховъ

 

и

 

если

 

въ

 

опредѣленіи

 

абсолютной

 

раз-

ности

 

времен

 

сдѣлаемъ

 

погрѣшность

 

даже

 

въ

 

»/«

 

сек.,

 

чего

 

ждать

 

нельзя,

п.

 

ч.

 

всѣ

 

надлежащія

 

мѣры

 

будутъ

 

приняты

 

для

 

возможнаго

 

уиеныпенія

этого^рода

 

погрѣшностей

 

(какъ

 

отчасти

 

объяснено

 

далѣе),

 

то

 

и

 

тогда

 

Ш)

будетъне

 

болѣе

 

какъ

 

отъ

 

0 свв -,000058

 

до

 

О м %000017,

 

т.

 

е.

 

для

 

длиннаго

маятника

 

достигается

 

желаемая

 

точность.

 

Но

 

указанную

 

точность

 

разности

абсолютныхъ

 

временъ

 

легко

 

увеличить

 

въ

 

желаемой

 

мѣрѣ,

 

опредѣляя

 

какъ

при

 

началѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

сутокъ*

 

времена

 

не

 

одного,

 

а

 

многихъ

прохожденій,

 

а

 

повторяя

 

такое

 

опредѣленіе

 

чрезъ

 

извѣстное

 

число

 

пропу-

щенныхъ

 

колебаній,

 

не

 

говоря

 

о

 

длинныхъ

 

маятникахъ,

 

даже

 

для

 

2-хъ

секунднаго

 

или

 

4-хъ

 

метроваго

 

маятника,

 

нельзя

 

сдѣлать

 

пропуска

 

даже

одного

 

или

 

двухъ

 

колебаній

 

за

 

цѣлые

 

сутки,

 

если

 

по

 

временамъ,

 

напри-

мѣръ,

 

чрезъ

 

1

 

или

 

2

 

часа

 

дѣлать

 

повторные

 

отчеты

 

прохожденій.

 

Наконецъ,

извѣстно,

 

что

 

въ

 

обычныхъ

 

полусекундныхъ

 

маятникахъ

 

достигается,

 

при

помощи

 

способа

 

совпадений

 

(коэнсиденцій),

 

устраняющаго

 

неточности

 

въ

 

числѣ

размаховъ

 

и

 

впервые

 

точно

 

описаннаго

 

Восковичемъ,

 

точность

 

до

 

десятимилліон-

ныхъ

 

долей

 

секунды

 

на

 

одинъ

 

средній

 

размахъ,

 

когда

 

маятникъ

 

колеблется

лишь

 

нѣсколько

 

часовъ,

 

а

 

у

 

насъ

 

при

 

суточной

 

продолжительности

 

колебаній,

очевидно,

 

и

 

помимо

 

способа

 

коэнсиденцій,

 

легко

 

достигнется

 

жалаемая

 

точность,

которая

 

необходима

 

намъ

 

лишь

 

въ

 

стотысячныхъ

 

доляхъ

 

секунды

 

%
Что

 

касается

 

до

 

поправокъ

 

на

 

ходъ

 

хронометра,

 

по

 

которому

 

будутъ

 

вестись

отчеты

 

временъ,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

Главная

 

Палата

 

уже

 

обезпечена

 

въ

должной

 

мѣрѣ,

 

такъ

 

какъ

 

нашему

 

учрежденію

 

поручено

 

наблюденіе

 

точныхъ

временъ,

 

для

 

чего

 

оборудованы

 

астрономическія

 

наблюденія

 

на

 

башвѣ,

 

описан-

ной

 

въ

 

§

 

1-мъ,

 

постоянно

 

уже

 

производятся

 

наблюденія

 

надъ

 

прохожденіемъ

звѣздъ,

 

имѣются

 

астровомическіе

 

часы

 

по

 

звѣздному

 

и

 

среднему

 

временамъ,

 

хро-

нографы

 

и

 

нриспособленія

 

для

 

передачи

 

поправленныхъ

 

временъ

 

при

 

помощи

тока.

 

Не

 

вдаюсь

 

въ

 

описааіе

 

многихъ

 

новѣйшихъ

 

усовершенствованій,

 

введен-

ныхъ

 

Ф.

 

И.

 

Блумбахомъ

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

для

 

полученія

 

и

 

передачи

 

точныхъ

временъ,

 

потому

 

что

 

Ф.

 

И.

 

Влуибахъ

 

въ

 

особой

 

статьѣ

 

Временника

 

предпола-

гаете

 

описать

 

всѣ

 

примѣненные

 

для

 

того

 

способы,

 

особо

 

выработанные

 

для

часовъ

 

Зимняго

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

дворца

 

и

 

для

 

часовъ

 

при

 

Ми-

нистерствѣ

 

Финансовъ,

 

такъ

 

какъ

 

то

 

и

 

другое

 

изъ

 

указанныхъ

 

мѣстъ

 

подзем-

ными

 

кабелями

 

уже

 

соединено

 

съ

 

регулируемыми

 

по

 

звѣздамъ,

 

примѣчательнѣй-

шими

 

часами

 

работы

 

извѣстнаго

 

мюнхенскаго

 

исполнителя

 

д-ра

 

С.

 

Рифлера

въ

 

1902

 

г.

 

Точность

 

суточнаго

 

хода

 

этихъ

 

часовъ,

 

на

 

основаніи

 

многочислен-

ныхъ

 

набдюдевій,

 

оказалось

 

возможныиъ

 

довести

 

до

 

сотыхъ

 

долей

 

секунды,

ваетъ,

 

что

 

погрешность

 

въ

 

опредѣленіи

 

д

 

уменьшается

 

не

 

только

 

съ

 

увеличе-

ніемъ

 

длины,

 

но

 

и

 

съ

 

увеличеніеиъ

 

времени

 

одного

 

размаха

 

t,

 

что

 

и

 

положено

въ

 

основаніе

 

всѣхъ

 

соображеній

 

о

 

прѳдполагаемомъ

 

опрѳдѣленіи

 

напряженія
тяжести

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ.

*)

 

Притомъ,

 

ради

 

объективности

 

показаній,

 

предполагается

 

приыѣнить

 

къ

отчету

 

временъ

 

прохожденія

 

не

 

только

 

ваписи

 

на

 

быстро

 

двигающихся

 

хроно-

графическихъ

 

лентахъ,

 

но

 

и

 

на

 

фотографическихъ

 

пластинкахъ.
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какъ

 

будетъ

 

показано

 

въ

 

статьѣ

 

Ф.

 

И.

 

Блумбаха.

 

Электрическая

 

передача

 

си-

гналовъ

 

такихъ

 

временъ

 

къ

 

мѣстамъ

 

наблюденія

 

качаній

 

маятника

 

позволяетъ

прямо

 

пользоваться

 

точными

 

временами,

 

а

 

могущія

 

быть

 

поправки

 

введутся

 

не-

посредственно

 

въ

 

получаемыя

 

изъ

 

опыта

 

числа

 

Т

 

или

 

N.

 

Увѣренность

 

въ

этомъ

 

полная.

Гораздо

 

бодѣе

 

можетъ

 

возбуждать

 

вопросовъ

 

и

 

осторожности

 

поправка

 

на

величину

 

размаховъ

 

или

 

для

 

приведевія

 

наблюденныхъ

 

временъ

 

къ

 

безконечно
малымъ

 

размахамъ.

 

Прямой

 

опытъ

 

легко

 

убѣждаетъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

съ

 

уменыпѳ-

ніемъ

 

размаховъ

 

ихъ

 

времена

 

Т

 

сокращаются

 

или

 

число

 

размаховъ

 

въ

 

сутки

 

N
увеличивается.

 

Пикаръ,

 

это

 

усмотрѣвшій

 

на

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

и

 

Кондаминъ,

 

Врадлей
и

 

другіе

 

изслѣдователи

 

середины

 

XVIII

 

вѣка

 

довольствовались

 

тѣмъ,

 

что

 

на-

блюдали

 

очень

 

малые

 

размахи,

 

и

 

хотя

 

Д.

 

Вервулли

 

въ

 

1747

 

г.

 

далъ

 

формулу
для

 

приведенія

 

наблюдаемыхъ

 

временъ

 

размаховъ

 

Т

 

къ

 

временамъ

 

Т

 

безко-
нечно

 

малыхъ

 

размаховъ:

T = ,i

       

J L

 

«■■«- ...... (YII)
гдѣ

 

«

 

есть

 

уголъ

 

отклонения

 

отъ

 

вертикали

 

(или

 

полуразлахъ),

 

но

 

только

 

знаме-
нитый

 

Босковичъ

 

въ1785г.,

 

а

 

затѣмъ

 

Борда

 

и

 

Кассини

 

примѣнили

 

эту

 

фор-
мулу

 

къ

 

разсчету.

 

Сущность

 

этой

 

формулы

 

показываетъ,

 

что

 

изохронизмъ

 

(ра-
венство

 

временъ

 

размаховъ

 

или

 

уклоненій

 

или

 

полныхъ

 

колебаній,

 

которые=4<х)
не

 

существуетъ

 

на

 

дѣлѣ

 

даже

 

для

 

«математическаго»

 

маятника,

 

и

 

приближеніе
къ

 

нему

 

наступаетъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

дуги

 

размаховъ

 

настолько

 

малы,

 

что
знаменатель

 

вышеуказанной

 

дроби—въ

 

предѣлахъ

 

точности

 

отчетовъ

 

не

 

отли-

чается

 

отъ

 

единицы.

 

Если

 

за

 

такой

 

предѣлъ

 

считать

 

милліонныя

 

доли

 

секунды

времени,

 

то

 

надо,

 

чтобы

 

уклоны

 

были

 

не

 

болѣе

 

10'

 

по

 

дугѣ.

 

При

 

а

 

=

 

10

 

или,
когда

 

размахъ

 

20',

 

знаменатель

 

предшествующей

 

дроби

 

=

 

1,0000021,

 

т.

 

е.
поправка

 

лишь

 

на

 

столько

 

измѣнитъ

 

время

 

размаха,

 

что

 

это

 

не

 

повліяетъ

 

на
тѣ

 

десятый

 

доли

 

миллиметра

 

въ

 

д,

 

которыя

 

мы

 

желаемъ

 

опредѣлить

 

съ

 

увѣрен-
востію.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

наибольшіе

 

размахи,

 

которые

 

мы

 

предполагаемъ

 

примѣнять
въ

 

ваблюденіяхъ

 

будутъ

 

около

 

1°,

 

т.

 

е.

 

а

 

=

 

30',

 

а

 

тогда

 

поправка

 

на

 

время

 

од-
ного

 

размаха

 

ве

 

превосходить

 

0,000005,

 

а

 

даже

 

для

 

4-хъ

 

метроваго

 

маятника
по

 

выше

 

поставленному

 

условію

 

требуется

 

точность

 

Д(£)

 

лишь

 

до

 

1 0,сек 00001,
то

 

при

 

предполагаемыхъ

 

изслѣдованіяхъ

 

можно,

 

строго

 

говоря,

 

совершенно

 

не
вводитъ

 

поправокъ

 

для

 

приведевія

 

къ

 

безконечно

 

малымъ

 

размахамъ.

 

Но

 

все
же

 

ихъ

 

предполагается

 

вводить

 

не

 

только

 

по

 

тому,

 

что

 

это

 

обыкновенно

 

про-
изводится,

 

но

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

довести

 

точность

 

до

 

возможнаго

 

предѣла

 

во
всѣхъ

 

отношеніяхъ.

 

Поэтому

 

далѣе,

 

хотя

 

вкратцѣ,

 

разсматривается

 

вся

 

упо-

минаемая

 

поправка.

Однако

 

здѣсь

 

нельзя

 

не

 

остановить

 

вниманія

 

на

 

томъ,

 

что

 

важнѣе

 

всего
получить

 

изъ

 

опыта

 

убѣжденіе

 

въ

 

справедливости

 

поправки,

 

разочтенной

 

по
приведенной

 

формулѣ,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

оказалась

 

не

 

удовлетворительною

 

не
только

 

при

 

размахахъ

 

въ

 

нѣсколько

 

градусовъ,

 

но

 

и

 

при

 

такихъ

 

ыалыхъ

 

раз-
махахъ,

 

какъ

 

въ

 

вѣсахъ.

 

Поэтому

 

предполагается

 

сличить

 

времена

 

(число

 

раз-
маховъ)

 

качавій

 

длиннаго

 

(напр.

 

въ

 

22

 

метра)

 

маятника

 

при

 

размахѣ

 

около

 

2
(т.

 

е.

 

болѣе

 

того,

 

что

 

у

 

насъ

 

будетъ

 

допускаться),

 

около

 

1°

 

и

 

при

 

наимень-
шихъ

 

возможныхъ

 

размахахъ,

 

перемежая

 

ваблюденія

 

черезъ

 

опредѣленное
время,

 

напр.

 

черезъ

 

часъ,

 

и,

 

достигая

 

перемѣны

 

величины

 

размаховъ

 

искус-
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ственными

 

средствами,

 

наприыѣръ

 

при

 

помощи

 

дутья

 

воздуха.

 

При

 

этомъ,

 

на-

дѣюсь,

 

можно

 

будетъ

 

найти

 

эмпирически

 

законъ

 

поправокъ

 

для

 

приведенія

 

къ

безковечно

 

малымъ

 

размахамъ

 

или

 

къ

 

дѣйствительному

 

изохронизму.

 

Когда
организація

 

ваблюденія

 

временъ

 

будетъ

 

закончена,

 

съ

 

такихъ

 

опредѣленіп

 

при-

дется

 

начать

 

дѣло,

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

сколько

 

мнѣ

 

извѣстно,

подобныхъ

 

опытовъ

 

еще

 

не

 

производилось

 

для

 

маятвиковъ

 

при

 

неболыпихъ
нхъ

 

размахахъ.

Но

 

пока

 

есть

 

увѣренность

 

въ

 

примѣнимости

 

теоретической

 

формулы

 

(VII),
выведенной

 

Д.

 

Бервулли

 

для

 

математическаго

 

маятника

 

къ

 

физическому

 

маят-

вику,

 

не

 

излишне

 

разсмотрѣть

 

способъ

 

пользованія

 

ею

 

для

 

предстоящихъ

 

на-

блюденій,

  

когда

 

размахи

 

не

 

превосходятъ

 

1°,

 

много

 

что

 

1 а / 2°,

 

т.

 

е.

 

когда

можно

   

довольствоваться

 

въ

 

знаменателѣ

 

лишь

 

одниыъ

 

членомъ

 

съ

 

sin 2

 

-к

 

,

пренебрегая

 

прочими

 

по

 

ихъ

 

ничтожному

 

зваченію.

 

Тогда:

t

1-Й' sin?4

 

ui

      

2

если

 

Т

 

исправлено

 

уже

 

во

 

всѣхъ

 

иныхъ

 

отвошевіяхъ.

 

Такъ

 

какъ

 

знаменатель,

судя

 

по

 

сказанному

 

выше,

 

при

 

маломъ

 

«

 

всегда

 

малъ,

 

то

 

справедливо

 

допу-

стить:

T-t-x

 

=

 

T(l— ~

 

sin 3

  

£-),

а

 

потому

 

х

 

всегда

 

отрицательная

 

величина:

x=-^Tsin 3 |.

Для

 

дальнѣйшаго

 

упрощения

 

этого

 

выраженія

 

смѣло

 

можво,

 

во

 

первыхъ,

замѣнить

 

синусъ

 

дугою,

 

полагая

 

при

 

малыхъ

 

углахъ

 

синусъ

 

равнымъ

 

дугѣ,
(при

 

радіусѣ

 

=

 

1),

 

во

 

вторыхъ,

 

вмѣсто

 

дуги

 

взять

 

отчета

 

размаховъ

 

по

 

шкалѣ,
которая

 

представлева

 

будетъ

 

у

 

васъ,

 

какъ

 

и

 

обыкновенво,

 

линейкой,

 

раздѣ-
ленной

 

на

 

миллиметры,

 

начиная

 

отъ

 

нуля.

 

Наблюдены

 

будутъ

 

два

 

дѣленія

 

этой
шкалы,

 

показывающая

 

крайнія

 

точки,

 

до

 

которыхъ

 

достигнетъ

 

нить

 

или

 

иной

знакъ

 

на

 

колеблющемся

 

грузѣ

 

или

 

на

 

проволокѣ,

 

его

 

поддерживающей-

 

Назовемъ
разность

 

этихъ

 

крайвихъ

 

показаній

 

чрезъ

 

гп,

 

что

 

и

 

выразить

 

въ

 

миллиметрахъ

величину

 

размаха

 

(точнѣе

 

величину

 

удвоеннаго

 

синуса

 

полуразмаха).

 

Величина

 

а,

или

 

отклоненіе

 

отъ

 

вертикали,

 

равна

 

очевидно

 

тІ2.

 

Если

 

чрезъ

 

L'

 

овначимъ

 

въ

миллиметрахъ

 

разстояніе

 

шкалы

 

отъ

 

точки

 

подвѣса

 

маятника,

 

то

 

уголъ

 

а/2

 

отвѣ-

титъ

 

дугѣ

 

m/4L'

 

и

 

sin

 

^

 

можно

 

замѣнить

 

этою

 

дугою

 

*),

 

а

 

его

 

квадратъ

будетъ

 

=

 

(ml4L')2 ,

 

а

 

потому:

^

 

=

 

- T W

 

•''•;'•; ..... МП).
Здѣсь

 

величины

 

Т

 

(время

 

одного

 

размаха)

 

и

 

L'

 

(разстояніе

 

шкалы

 

отъ

точки

 

подвѣса

 

или

 

оси

 

колебаній)

 

прямо

 

даются

 

опытомъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

Т

 

выво-

дится

 

изъ

 

числа

 

q

 

—

 

многихъ

 

протекшихъ

 

колебаній

 

и

 

изъ

 

длительности

 

вре-

*)

 

Синусъ

 

1°=

 

0,017453,

 

а

 

при

 

радіусѣ

 

равномъ

 

1,

 

длина

 

полуокружности

или

 

180

 

градусовъ

 

т.

 

—

 

3,14153,

 

величина

 

же

 

а/2

 

у

 

насъ

 

будетъ

 

не

 

болѣе

1 І І

 

градуса.

3
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Д.

 

Менделѣевъ.

мени

 

всей

 

суммы

 

этихъ

 

колебавій,

 

то

 

въ

 

это

 

время

 

колебавія

 

измѣнялись

 

въ

своей

 

величинѣ

 

отъ

 

начальваго

 

размаха

 

т 0

 

до

 

ковечваго

 

т 1

 

и

 

величина

 

т

должна,

 

строго

 

говоря,

 

выражать

 

средвюю

 

величиву

 

всѣхъ

 

размаховъ

 

или

 

ихъ

сумму,

 

дѣленную

 

ва

 

q.

 

Для

 

вашихъ

 

опредѣлевій,

 

когда

 

вся

 

поправка

 

т

 

очевь

мала,

 

можно,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

возможныхъ

 

предѣловъ

 

точности

 

(выше

 

мы

 

видѣли,

что

 

они

 

близки

 

къ

 

±0 сек-,00001),

 

принять

 

т

 

равнымъ^-

 

(иіо+т^или

 

при-

пять

 

Igm

 

равнымъ

 

полусуммѣ

 

\ogm 0

 

-f-

 

logwi,,

 

*),

 

во

 

когда

 

укловенія

 

и

 

раз-

махи

 

велики,

 

очевидно

 

должно

 

найти

 

т

 

по

 

т 0 ,

 

т 1

 

и

 

q,

 

что

 

понынѣ,

 

строго

говоря,

 

сдѣлать

 

вельзя,

 

потому

 

что

 

истинный

 

законъ

 

измѣненія

 

величины

 

раз-

маховъ

 

неизвѣстенъ,

 

и

 

допущение

 

закона

 

постоянства

 

логариѳмическаго

 

декре-

мента

 

нынѣ

 

нельзя

 

признавать,

 

хотя

 

дѣйствительность

 

лишь

 

незначительно

уклоняется

 

отъ

 

этого

 

допущенія.

 

Для

 

выясненія

 

дѣла

 

беру

 

примѣръ

 

изъ

 

изслѣ-
довавій

 

надъ

 

колебаніями

 

вѣсовъ

 

(Менделѣевъ:

 

Опытное

 

изслѣдовавіе

 

коле-

банія

 

вѣсовъ,

 

II,

 

стр.

 

37,

 

1889

 

г.),

 

когда

 

были

 

по

 

порядку

 

записаны

 

элонга-

ціи

 

(показанія

 

шкалы)

 

126

 

размаховъ.

 

Не

 

приводя

 

самыхъ

 

записей,

 

даю

 

пер-

вые

 

десять

 

размаховъ

 

полностію,

 

а

 

гготомъ

 

черезъ

 

10

 

размаховъ

 

и

 

начиная

счетъ

 

послѣ

 

нулевого

 

размаха

 

въ

 

159,6

 

мм.

 

Между

 

каждыми

 

двумя

 

сосѣд-
ними

 

размахами

 

приведенъ

 

декрементъ

 

d,

 

который

 

получается

 

или

 

по

 

разности

логариѳмовъ,

 

дѣленвой

 

на

 

число

 

колебаній,

 

или

 

прямо

 

чрезъ

 

дѣленіе

 

даннаго

размаха

 

на

 

слѣдующій.

 

По

 

понятію

 

о

 

декрементѣ

 

онъ

 

постояненъ,

 

но

 

какъ

видно

 

здѣсь

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ,

 

при

 

надлежащей

 

точности

 

отчетовъ

 

и

 

пра-

вильности

 

колебаній,

 

всегда

 

декрементъ

 

послѣдователъно

 

уменьшается.

Такъ

 

напр.

 

прямо

 

наблюдено

 

ва

 

вѣсахъ:

№°

 

размаха.

    

Исходный

   

1234

         

5

         

67

         

89
т

 

=

 

159,63

 

155,3

 

151,1

 

147,2

 

143.6

 

140,1

 

136,6

 

133,4

 

130,4

 

127,3
Декрементъ

   

d

 

=±

 

1,028

    

1,028

 

1,027

 

1,026

 

1,025

 

1.025

 

1,024

 

1,024

 

1,023
№

 

=

 

10

          

20

          

30

          

40

          

50

          

60

          

70
от

 

=

 

124,3

     

99,3

        

80,9

         

67,0

        

55,6

       

46,6

         

40,7
d

 

=

 

1,023

    

1,021

      

1,019

       

1,019

     

1,018

       

1,014

Средвій

 

декрементъ

 

для

 

10-ти

 

первыхъ

 

размаховъ

 

(d

 

=

 

1,0256)

 

еще

можно

 

было,

 

бы

 

признать

 

постоянныиъ,

 

если

 

бы

 

наблюденія

 

были

 

менѣе

 

отчет-

ливы

 

и

 

не

 

показывали

 

бы

 

постояннаго

 

уменыневія

 

декремента.

 

По

 

всей

 

види-

мости

 

убыль

 

декремента

 

продолжается

 

до

 

прекращевія

 

размаховъ,

 

но

 

и

 

тогда

декрементъ

 

не

 

становится

 

равнымъ

 

1-цѣ.

 

Убыль

 

эта

 

ве

 

пропорціональна

 

числу

размаховъ,

 

то

 

есть

 

величина

 

декремента

 

ве

 

выражается

 

по

 

отношенію

 

къ

 

числу

размаховъ

 

прямою

 

линіею,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

совокупности

 

извѣстныхъ

 

мнѣ

 

дан-

ныхъ,

 

но

 

допущевіе

 

такого

 

прямоливейнаго

 

измѣненія

 

составляетъ

 

второе

 

при-

] )

 

Ыапримѣръ

 

для

 

первыхъ

 

10-ти

 

приведенныхъ

 

далВѳ

 

размаховъ

 

ввсовъ

m 0

 

=

 

159,6,

 

m t

 

=

 

127,3,

 

а

 

истинное

 

среднее

 

т

 

=

 

142,45,

 

среднее

 

ариѳметическое

изъ

 

т 0

 

и

 

т г

 

=

 

143,45,

 

а

 

среднее

 

логариѳмичѳское

 

=

 

142,54,

 

и

 

это

 

ближе

 

къ

дѣлу,

 

п.

 

ч.

 

показываетъ

 

величину

 

срединнаго

 

размаха,

 

если

 

бы

 

размахи

 

убы-
вали

 

съ

 

постояннымъ

 

декремѳнтомъ.

 

Если

 

ради

 

примѣра

 

ивойдемъ

 

изъ

 

нулевого

равмаха

 

384,70

 

м.м.

 

и

 

примѳмъ

 

d=],005,

 

то

 

10-й

 

размахъ

 

будетъ

 

365,98

 

м.м.,

а

 

20-й

 

348,17

 

м.м.

 

и

 

среднее

 

изъ

 

всѣхъ

 

21

 

размаховъ

 

будетъ

 

=

 

367,10

 

м.м.,

 

а

среднее

 

ариѳметическое

 

=

 

366,435.

 

среднее

 

же

 

логариѳмическое

 

365,98,

 

т.

 

е .=

=

 

10-му

 

размаху

 

и

 

менѣе

 

дѣйствительнаго

 

средняго,

 

какъ

 

и

 

ариѳметическоѳ

 

сред;.

нее.

 

Въ

 

нашемъ

 

случаѣ,

 

когда

 

дѣло

 

идѳтъ

 

о

 

поправкѣ

 

т

 

при

 

малыхъ

 

равмахахъ,

вполнѣ

 

можно

 

довольствоваться

 

допущеніемъ:

 

т

 

=

 

*/а

 

(то 0

 

-\-

 

»ij)

 

и

 

если

 

дадѣе

останавливаюсь

 

на

 

предмет*,

 

то

 

лишь

 

ради

 

его

 

самостоятельнаго

 

интереса.
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12

 

ч.
1

 

ч.
1

 

ч.
30

 

м. 30

 

м.

383,5 343,5 309,4

■^лижевіе

 

(если

 

постоянство

 

d

 

есть

 

первое)

 

во

 

множествѣ

 

случаевъ

 

достаточное

для

 

обычныхъ

 

степеней

 

точности

 

наблгоденій.

 

Точно

 

такое

 

же

 

непостоянство

декремента,

 

именно

 

его

 

постоянная

 

убыль

 

по

 

мѣрѣ

 

уменыпенія

 

размаховъ

 

за-

мѣчаетея

 

нри

 

маятникахъ,

 

но

 

здѣсь

 

уже

 

невозможно

 

прослѣдить

 

цѣлые

 

ряды

размаховъ,

 

потому

 

что

 

они

 

быстро

 

слѣдуютъ

 

другъ

 

за

 

другомъ,

 

убываютъ

 

много

медленнѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

вѣсовъ

 

(т.

 

е.

 

декремента

 

маятниковъ

 

ближе

 

къ

 

1,

 

чѣмъ

у

 

вѣсовъ),

 

и

 

наблюденія

 

пришлось

 

бы

 

продолжать

 

очень

 

долго

 

для

 

того,

 

чтобы
убѣдиться

 

въ

 

непостоянствѣ

 

декремента.

 

Вмѣсто

 

этого,

 

вслѣдствіе

 

почти

 

пол-

наго

 

изохронизма,

 

при

 

маятникахъ

 

очень

 

удобно

 

опредѣлять

 

размахи

 

(или

 

лучше

брать

 

среднее

 

изъ

 

трехъ

 

сосѣднихъ

 

размаховъ)

 

чрезъ

 

извѣстные

 

промежутки

времени

 

и

 

тогда,

 

зная

 

среднюю

 

(хотя

 

и

 

приближенную)

 

длительность

 

размаха,

можно

 

пмѣть

 

точное

 

понятіе

 

объ

 

измѣненін

 

декремента,

 

потому

 

что

 

число

 

раз-

маховъ

 

въ

 

избранномъ

 

промежуткѣ

 

времени

 

будетъ

 

извѣстно.

 

Для

 

примѣра
возьму

 

изъ

 

предварительныхъ

 

наблюденій,

 

производенныхъ

 

въ

 

верхней

 

трубѣ
(§

 

1)

 

А.

 

А.

 

Ивановымъ

 

черезъ

 

каждые

 

полъ-часа,

 

6-ть

 

начальныхъ

 

разма-

ховъ

 

длиннаго

 

маятника,

 

качавшагося

 

гораздо

 

болѣе

 

сутокъ,

 

подвѣшеннаго

 

на

двухъ

 

проволокахъ,

 

и

 

уже

 

представлявшаго

 

правильность

 

хода— безъ

 

особыхъ
уклоновъ

 

въ

 

стороны.

_

                         

11

 

часовъ

    

11

 

ч.

         

н „

Время

 

отчета.

        

утра.

      

30

 

м.

       

1г

 

ч -

Величина

 

размаха.

   

565,6

      

491,6

      

431,4

Декремента

 

d

 

=

 

.

     

1,000381

 

Со"о0357

 

1^000320

 

Ш0298

 

1^000285
Для

 

разсчета

 

декремента

 

принято,

 

что

 

въ

 

промежуткѣ

 

между

 

двумя

 

наблю-
деніями

 

происходитъ

 

368

 

размаховъ,

 

потому

 

что

 

длительность

 

одного

 

размаха

оказалась

 

близгсою

 

къ

 

4,89

 

сек.

 

Бели

 

же

 

данъ

 

исходный

 

размахъ

 

ш 0

 

и

 

из-

вѣстно,

 

что

 

чрезъ

 

q

 

размаховъ

 

(напр.

 

здвсь

 

363-мъ)

 

получается

 

m L ,

 

то

 

сред-

ни

 

декрементъ

 

на

 

сравнительно

 

краткое

 

время

 

можно

 

съ

 

точностію

 

опредѣлить
по

 

равенству:
■,

       

-log

 

т„

 

—

 

loe

 

т,

      

.

                

rn„
Og

 

d

 

=

 

-5— °- ------- 5 — \

 

ибо

 

т.

 

=

 

— °-'

Z

 

Изъ

 

полученныхъ

 

чиселъ

 

очевидно,

 

что

 

хотя

 

декрементъ

 

и

 

очень

 

малъ

 

по

отношенію

 

къ

 

каждому

 

размаху,

 

но

 

онъ

 

все

 

же

 

правильно

 

убываетъ

 

со

 

време-

немъ

 

и

 

съ

 

величиною

 

размаховъ.

 

Примѣрно,

 

черезъ

 

сутки

 

онъ

 

не

 

болѣе

 

1,000090.
Отысканіе

 

закона

 

убыли

 

размаховъ

 

или

 

ихъ

 

декрементовъ

 

—

 

въ

 

зависимости

отъ

 

условій

 

(напр.,

 

длинъ,

 

сопротивленій,

 

массы

 

а

 

т.

 

п.)

 

составляетъ

 

одну

 

изъ

побочвыхъ

 

задачъ,

 

которыя

 

мнѣ

 

не

 

хотѣлось

 

бы

 

упустить

 

при

 

опредѣленіи

 

на-

пряженія

 

тяжести

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ,

 

потому

 

что

 

при

 

зтомъ

 

будетъ

 

много

случаевъ

 

сдѣлать

 

соотвѣтственныя

 

наблюденія

 

').
■ц

 

И

 

такъ

 

помимо

 

поправки

 

на

 

приведете

 

къ

 

пустотѣ

 

и

 

на

 

ходъ

 

часовъ,

 

кото-

рыми

 

опредѣляются времена,

 

поправка

 

«навремя»

 

<

 

(въ выраженіи

 

t

 

=

 

Т-\-х)
всегда

 

для

 

приведенія

 

къ

 

размахамъ

 

безконечно

 

малаго

 

размѣра

 

отрицательна

 

и:

'

 

=

 

-

 

'Ш ....... ои
*)

 

При

 

изсдѣдованіи

 

колебанія

 

вѣсовъ

 

я

 

получидъ

 

убѣжденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

убыль

 

декремента

 

нельзя

 

выразить

 

съ

 

достаточною

 

точностію

 

ни

 

прямою,

 

ни
кривыми

 

2-го

 

порядка

 

по

 

отношенію

 

къ

 

числу

 

размаховъ,

 

и

 

маѣ

 

кажется,

 

что
убыль

 

декремента

 

идетъ

 

по

 

такой

 

же

 

асимптотической

 

кривой,

 

какъ

 

и

 

убыль
■самыхъ

 

размаховъ.
3*
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а

 

въ

 

ваншхъ

 

овредт-левіяхъ

 

съ

 

дливвыми

 

наятввками,

 

когда

 

размаха

 

ве

 

болѣе
1°,

 

эта

 

воправка

 

ничтожно

 

шала

 

и

 

въ

 

вей

 

можно

 

принимать:

§

 

7.

 

Поправка

 

ва

 

длину.

 

Длиною

 

маятника

 

вазывается

 

разстоявіе

 

отъ

точки

 

водвѣса

 

или

 

до

 

нижвей

 

точки

 

груза

 

маятвика,

 

или

 

до

 

его

 

центра

 

тя-

жести

 

или

 

до

 

его

 

центра

 

качанія,

 

т.

 

е.

 

до

 

той

 

точки

 

маятвика,

 

при

 

подвѣсѣ

за

 

которую

 

онъ

 

колебался

 

бы

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

какъ

 

при

 

данной

 

точкѣ

 

подвѣса.

Для

 

нашихъ

 

маятниковъ,

 

состоягдвхъ

 

изъ

 

шаровъ,

 

прикрѣплевныхъ

 

ва

 

концѣ

вроволоки,

 

мы

 

вридержимся

 

средняго

 

опредѣлепія,

 

т.

 

е.

 

чрезъ

 

L

 

означаемъ

вертикальное

 

разстояніе

 

отъ

 

точки

 

(или

 

уровня)

 

зажима

 

проволоки

 

или

 

отъ

острія

 

призмы,

 

на

 

которой

 

подвѣшевъ

 

маятвикъ,

 

до

 

центра

 

шара.

 

Эта

 

длина

L

 

реально

 

определится,

 

зная

 

всю

 

дливу

 

—

 

до

 

нижней

 

точки

 

шара

 

—

 

за

 

выче-

томъ

 

полудіаметра

 

шара

 

и,

 

при

 

дливвыхъ

 

маятвикахъ,

 

тонкихъ

 

проволокахъ

 

и

тяжелыхъ

 

шарахъ,

 

столь

 

близко

 

подходвтъ

 

къ

 

длинѣ

 

синхроническаго

 

мате-

матическаго

 

маятника

 

(или

 

къ

 

разстоявію

 

отъ

 

точки

 

опоры

 

до

 

центра

 

кача-

нія),

 

что

 

поправка

 

ея,

 

или

 

X

 

въ

 

I

 

=

 

L

 

-\-

 

>,

 

сравнительно

 

не

 

велика.

 

Считаю

излишнимъ

 

останавливаться

 

долѣе

 

(§

 

1)

 

вадъ

 

способами

 

опредѣленія

 

длины

 

L
и

 

говорить

 

о

 

поправкѣ

 

этой

 

длины

 

въ

 

отвошевіи

 

темвературвыхъ

 

измѣненій,

потому

 

что

 

предметъ

 

этотъ

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

простой,

 

не

 

содержитъ

 

какихъ

 

либо-

особыхъ

 

трудностей

 

при

 

средствам,

 

вмѣющихся

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ,

 

но

 

счи-

таю

 

необходимымъ,

 

но

 

и

 

то

 

лишь

 

вкратцѣ,

 

остановиться,

 

во-первыхъ,

 

на

 

степени

точности

 

А-

 

(О

 

въ

 

опредѣленіи

 

длины

 

и,

 

во-вторыхъ,

 

на

 

разсчетѣ

 

суммы

 

по-

правокъ,

 

образующихъ

 

^.
fc

 

.

 

Въ

 

нашихъ

 

опредѣленіяхъ

 

д

 

желательно

 

достичь

 

такой

 

точности,

 

чтобы,

погрѣшность

 

Л

 

(д)

 

была

 

ве

 

болѣе

 

какъ

 

въ

 

десятыхъ

 

доляхъ

 

миллиметра.

 

А

такъ^какъ

 

по

 

II

 

зависимость

 

отъ

 

Л

 

(I)

 

опредѣляется

 

условіемъ:

±A_(?)=.±-f.A(^ ....... (X)

&[д

 

близко

 

къ

 

9,82

 

в.,

 

то

 

полагая,

 

ради

 

примѣра,

 

Д

 

(#)

 

=

 

:+:

 

0,0001

 

н.,по-

лучимъ

 

выражевіе

 

Л

 

(0

 

въ

 

миллиметрахъ

 

(а

 

I

 

въ

 

метрахъ):

A(Z)

 

=

 

=t

 

0,011

 

I.

Если,

 

какъ

 

то

 

нынѣ

 

часто

 

дѣлается,

 

1

 

=

 

1

 

м.

 

—

 

погрѣшность

 

въ

 

извѣ-

реніи

 

длины

 

должна

 

быть

 

не

 

болѣе

 

0,011

 

мм.,

 

что

 

при

 

современномъ

 

состоянів

измѣренійне

 

представляетъ

 

никакихъ

 

трудностей.

 

Если

 

(§

 

2)

 

длина

 

маятника

будетъ

 

4

 

м.

 

или

 

20

 

—

 

40

 

м.,

 

тоже

 

нельзя

 

ждать

 

погрѣшностей

 

въ

 

опредѣле-

ніи

 

длинъ,

 

превосходящвхъ

 

указанный

 

предѣлъ,

 

конечно,

 

если

 

для

 

того

 

будутъ

приложены

 

надлежащія

 

средства.

 

Это

 

соображевіе

 

вриведено

 

мною

 

ради

 

того,

чтобы

 

ясно

 

показать,

 

что

 

существующія

 

до

 

нынѣ

 

разнорѣчія

 

въ

 

опредѣленіи

д,

 

достигающая

 

миллинетровъ,

 

зависятъ

 

не

 

столько

 

отъ

 

неточностей

 

въ

 

опре-

дѣленіи

 

длинъ,

 

сколько

 

отъ

 

поправокъ

 

«ва

 

пустоту»,

 

«на

 

треніе»

 

и

 

«на

время»,

 

особенно

 

же

 

отъ

 

двухъ

 

вервыхъ.

 

Здѣсь

 

однако

 

необходимо

 

обратить

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

для

 

маятниковъ,

 

качающихся

 

не

 

на

 

призмахъ,

 

а

 

на

 

зажа-

тыхъ

 

проволокахъ,

 

истинная

 

длина

 

L

 

быть

 

можетъ

 

мевѣе

 

разстоянія

 

отъ

 

вѣста

зажима

 

до

 

центра

 

шара,

 

потому

 

что

 

неизвѣстно

 

подлинное

 

мѣсто,

 

около

 

кото-

раго

 

происходятъ

 

колебанія.

 

Это

 

обстоятельство

 

составляетъ

 

одну

 

изъ

 

при-



69.

 

Подготовка

 

къ

 

опеедѣленію

 

напряженія

 

тяжести.
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чииъ

 

того

 

предпочтенія,

 

которое

 

нынѣ

 

даютъ

 

маятникамъ

 

съ

 

призмами

 

*)•
Ложно

 

бы

 

полагать

 

однако,

 

что

 

способъ

 

разностей

 

(§

 

2)

 

вполнѣ

 

устраняетъ

•сомѣнія,

 

здѣсь

 

могущія

 

существовать,

 

но

 

при

 

немъ

 

является

 

возможность

предполагать,

 

что

 

при

 

данныхъ

 

проволокѣ

 

и

 

грузѣ

 

ыѣсто

 

перегиба,

 

около

 

ко-

торая

 

происходят

 

колебанія,

 

измѣняется

 

съ

 

длиною

 

проволоки

 

или

 

маятника.

Поэтому

 

въ

 

ковцѣ

 

концовъ,

 

между

 

предварительными

 

опредѣленіями,

 

мнѣ

 

ка-

жется

 

необходимымъ

 

сравненіе

 

выводовъ

 

при

 

употребленіи

 

призмъ

 

съ

 

выво-

дами,

 

полученными

 

при

 

зажатыхъ

 

проволокахъ,

 

какъ

 

разной

 

длины,

 

такъ

 

и

различной

 

толщины

 

и

 

гибкости.

 

Поэтому

 

опять

 

видно,

 

что

 

для

 

увѣреннаго

 

суж-

денія

 

приходится

 

во

 

мпогихъ

 

отношеніяхъ

 

сдѣлать

 

цѣлую

 

кучу

 

точныхъ

 

пред-

варительныхъ

 

наблюдений,

 

которыя

 

однако

 

дадутъ

 

свои

 

значенія

 

д\

 

изъ

 

сли-

чены

 

же

 

ихъ,

 

надо

 

думать,

 

получимъ

 

не

 

только

 

объясненіе

 

и

 

возможность

устранеиія

 

несогласій,

 

но

 

и

 

предѣлы

 

неустранимыхъ

 

погрѣшностей,

 

что

 

болѣе

всего

 

и

 

желательно

 

узнать.

Перейдемъ

 

теперь

 

къ

 

разсчету

 

поправокъ

 

X

 

—

 

на

 

длину.

Принципъ

 

этихъ

 

поправокъ

 

установленъ

 

Гюгенсомъ,

 

Яковомъ,

 

Иваномъ

 

и

Даниломъ

 

Вернулли,

 

Ейлеромъ

 

и

 

др.

 

знаменитыми

 

геометрами

 

и

 

сводится

 

къ

тому,

 

что:

 

раздѣляя

 

сумму

 

моментовъ

 

инерцги

 

—

 

по

 

отношенью

 

къ

оси

 

колебаній

 

—

 

частей

 

физическаго

 

маятника

 

на

 

сумму

 

стати-

ческихъ

 

моментовъ

 

тѣхъ

 

же

 

частей,

 

получимъ

 

длину

 

I

 

изохрон-

наго

 

математическаго

 

маятника,

 

т.

 

е.

 

такого,

 

который

 

дѣлаетъ

 

раз-

махи

 

въ

 

такое

 

же

 

время

 

t,

 

какъ

 

и

 

физическій

 

маятникъ.

 

Это

 

частное

 

и

 

будетъ

искомое

 

I,

 

или

 

разстояніе

 

отъ

 

центра

 

качаній

 

до

 

оси

 

подвѣса

 

или

 

колебаній,

 

атакъ

какъ

 

по

 

нашему

 

обозначенію

 

I

 

=

 

L

 

-j-

 

л,

 

то

 

поправка

 

на

 

длину

 

X

 

=

 

Z

 

—

 

і.

А

 

такъ

 

какъ

 

I

 

всегда

 

болѣе

 

разстоянія

 

центра

 

тяжести

 

всей

 

системы

 

маятника

(подвѣска,

 

стержень

 

и

 

грузъ)

 

отъ

 

точки

 

подвѣса,

 

а

 

оно

 

менѣе

 

L,

 

то

 

разность

I — L

 

есть

 

величина

 

положительная

 

или

 

отрицательная,

 

какъ

 

видно

 

и

 

по

 

пря-

мому

 

опыту

 

2 )

 

и

 

по

 

разсчету

 

далѣе

 

приводимому.

*)

 

До

 

сихъ

 

поръ,

 

сколько

 

мнѣ

 

известно,

 

еще

 

не

 

было

 

опрѳдѣлено

 

различіе

показаній

 

маятнаковъ

 

съ

 

важимами

 

и

 

съ

 

призмами

 

и

 

нѣтъ

 

даше

 

приближенна™
дредставденія

 

о

 

разстояніи

 

между

 

точкою

 

зажима

 

и

 

тою,

 

около

 

которой

 

про-

исходить

 

въ

 

зажимныхъ

 

маятникахъ

 

колебэнія.

 

Примѣняя

 

такіе

 

маятники

 

раз-

ной

 

длины,

 

заставляя

 

ихъ

 

съ

 

одними

 

и

 

тѣми

 

же

 

грузами

 

колебаться

 

на

 

прово-

локахъ

 

разной

 

толщины,

 

пользуясь

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

какъ

 

маятниками

 

на

 

приз-

махъ,

 

такъ

 

и

 

Весселевскимъ

 

пріемомъ

 

разностей

 

(§

 

2)

 

и

 

производя

 

во

 

всѣхъ-

«учаяхъ

 

всѣ

 

должныя

 

поправки

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

на

 

треніе,

 

если

 

будетъ

 

воз-

можно),

 

я

 

надѣюсь

 

можно

 

будетъ

 

рѣшить

 

и

 

этотъ

 

вопросъ,

 

который

 

должно

 

счи-

тать

 

въ

 

числи

 

многихъ,

 

еще

 

не

 

рѣшенныхъ

 

(опытнымъ

 

пугемъ)

 

для

 

физиче-
скихъ

 

маятниковъ.

2 )

 

Въ

 

томъ,

 

что

 

I

 

бываетъ

 

болѣе

 

или

 

меаѣе

 

L

 

(разстояніе

 

отъ

 

центра

шара

 

до

 

оси

 

качаній)

 

легко

 

убѣдиться

 

не

 

только

 

простыми

 

соображеніями,

 

но

и

 

прямымъ

 

опытомъ.

 

Если

 

взять

 

легкую

 

горизонтальную

 

металлическую

 

чече-

вицу

 

и

 

подвѣсить

 

ее

 

на

 

легкомъ

 

волокнѣ,

 

то

 

для

 

нея,

 

очевидао,

 

разность

 

L

 

и

2

 

будетъ

 

очень

 

мала

 

и

 

ея

 

наибольшее

 

горизонтальное

 

сѣченіе

 

будетъ

 

прохо-

дить

 

почти

 

чрезъ

 

оси

 

качаній.

 

Заставимъ

 

такой

 

маятникъ

 

качаться

 

на

 

корот-

кой

 

нити.

 

Подвѣсимъ

 

затѣмъ

 

рядомъ

 

большой

 

шаръ

 

на

 

возможно

 

тонкой

 

про-

волок

 

и,

 

укорачивая

 

проволоку,

 

доведемъ

 

ее

 

до

 

того,

 

чтобы

 

качанія

 

этого

большого

 

шара

 

были

 

изохронны

 

съ

 

качаніями

 

перваго

 

малаго

 

маятника.

 

Тогда
окажется,

 

что

 

центръ

 

малаго

 

маятника,

 

или

 

наибольшее

 

сѣченіе

 

его

 

чечевицы

лежитъ

 

ниже

 

центра

 

большого

 

шара.

 

Если

 

длину

 

проволокъ

 

сильно

 

увеличить

или

 

уменьшить

 

діаметръ

 

большого

 

шара

 

—

 

произойдетъ

 

обратное.

 

Первый

 

опытъ

произведенный

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

Ѳ.

 

ГГ.

 

Завадскимъ,

 

съ

 

деревяннымъ

 

шаромъ
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У

 

маятника,

 

состоящаго

 

изъ

 

шара,

 

подвѣшенваго

 

на

 

нроволокѣ,

 

зажатой
въ

 

точкѣ

 

подвѣса,

 

только

 

три

 

части:

 

шаръ,

 

проволока

 

и

 

та

 

посредствующая
часть,

 

при

 

помощи

 

которой

 

проволока

 

прикрѣпляется

 

къ

 

шару.

 

Означимъ

 

ихъ-

вѣса:

 

Р,

 

р

 

и

 

р 0 ,

 

а

 

разстояніе

 

ихъ

 

центровъ

 

тяжести

 

отъ

 

оси

 

качаній

 

(точка
закрѣплевія)

 

чрезъ

 

L

 

(какъ

 

означено

 

выше),

 

Z t

 

и

 

1 0 .

 

Если

 

В

 

есть

 

радіусъ
шара

 

(конечно,

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

единицахъ,

 

какія

 

взяты

 

для

 

разстояній)

 

и

 

шаръ.

состоитъ

 

изъ

 

одвородваго

 

матеріала,

 

т.

 

е.

 

геометрическій

 

центръ

 

и

 

центръ

 

тя-

жести

 

совпадаютъ

 

'),

 

моментъ

 

его

 

иверціи

 

по

 

отношевію

 

къ

 

центру

 

его

 

тя-

жести,

 

какъ

 

извѣстно,

 

равенъ

 

2 / 5

 

РВ 2 ,

 

а

 

но

 

отношенію

 

къ

 

оси

 

качаній

 

=

=х 21 ъ РВ*-\-

 

PL 2 ,

 

статическій

 

же

 

момевтъ

 

шара

 

будетъ

 

PL.

 

Если

 

про-

волока

 

равномѣрна

 

по

 

матеріалу

 

и

 

толщинѣ,

 

имѣетъ

 

длину

 

а

 

и

 

радіусъ

 

г,

 

т

ея

 

моментъ

 

инерціи,

 

какъ

 

для

 

цилиндра,

 

ио

 

отношенію

 

къ

 

центру

 

ея

 

тяжести

и

 

оси,

 

перпендикулярной

 

къ

 

длинѣ,

 

равняется:

 

р

 

(Ѵі 2

 

а 2

 

+

 

Ѵ 4 г 2 ),

 

а

 

по

 

от-

вошевію

 

къ

 

оси

 

качанія

 

сюда

 

надо

 

приложить -f-p^ 2 ,

 

статическій

 

же

 

мо-

ментъ

 

равенъ

 

рі^.

 

Что

 

касается

 

до

 

третьяго

 

члена,

 

относящагося

 

къ

 

части,,

соединяющей

 

проволоку

 

съ

 

шаромъ,

 

то

 

во-первыхъ,

 

вѣсъ

 

и

 

размѣръ

 

этой

 

части

будутъ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

такъ

 

ничтожны,

 

что

 

ея

 

моментомъ

 

иверціи

 

но

 

от-

ношенію

 

къ

 

ея

 

центру

 

тяжести

 

можно

 

прямо

 

пренебрегать

 

въ

 

сравненіи

 

съ

другими

 

слагаемыми

 

(т.

 

е.

 

принять

 

=

 

0)

 

и

 

для

 

момента

 

инерціи

 

по

 

отношенію
къ

 

точкѣ

 

подвѣса

 

взять

 

просто

 

р й

 

1 0 2 ,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

если

 

для

 

скрѣпленія

 

брать
небольшие

 

винты,

 

изъ

 

того

 

же

 

самаго

 

металла,

 

какъ

 

и

 

шаръ,

 

а

 

поверхность

 

та-

кихъ

 

винтовъ

 

пригнать

 

къ

 

поверхности

 

шара,

 

что

 

уже

 

испробовано

 

съ

 

надлежа-

щимъ

 

успѣхомъ,

 

то

 

всею

 

этою

 

соединительною

 

частью

 

можно

 

пренебрегать,,
взвѣшивая

 

шары

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пригнанными

 

къ

 

нимъ

 

винтами.

 

На

 

основаніи

 

ска-

заннаго

 

нриведевная

 

длина

 

маятника

 

получится

 

въ

 

указанномъ

 

случаѣ

 

такъ:

Г7

 

_

   

У-

 

PR2

 

+

 

PL2

 

+

 

Р

 

(Уи

 

а 3

 

4-

 

Ѵ„

 

г»)

 

+

 

Р

 

V

 

+

 

РпѴ

                

/.

  

ч

[1 -~

                

Рь

 

+

 

рі 1

 

+

 

Роі0 .

                     

..... ^
Этовыраженіе

 

упрощается,

 

когда

 

вѣсъ

 

соединительной

 

части # 0 ,

 

какъ

 

ска-

зано

 

выше,

 

введенъ

 

въ

 

вѣсъ

 

шара

 

Р,

 

ватѣмъ

 

потому,

 

что

 

тогда

 

длина

 

прово-

локи,

 

очевидно,

 

a

 

=

 

L

 

—

 

В,

 

разстояніе

 

lt

 

центра

 

тяжести

 

проволоки

 

отъ

точки

 

нодвѣса

 

равво

 

половинѣ

 

этой

 

длины,

 

т.

 

е.

 

=

 

Ѵ 2

 

Ф

 

—

 

Щ\

 

членъ

 

же»
содержащій

 

четверть

 

квадрата

 

радіуса

 

проволоки

 

г

 

по

 

его

 

относительной

 

ма-

лости

 

2 )

 

вполвѣ

 

можетъ

 

быть

 

превебрежевъ.

вѣсомъ

 

около

 

4000

 

гр.

 

и

 

латунной

 

чечевицей,

 

вѣсившей

 

около

 

1,7

 

грамма

 

(ка-
чалась

 

на

 

шелковомъ

 

волокнѣ)

 

очень

 

поучителенъ

 

въ

 

педагогическомъ

 

смыслѣ-

при

 

объяснены

 

повятія

 

о

 

моментѣ

 

инерціи

 

шара,

 

что

 

не

 

легко

 

укладывается

въ

 

умѣ

 

начин

 

ающихъ.
*)

 

Этого

 

совпаденія

 

можетъ

 

и

 

не

 

быть,

 

если

 

не

 

будетъ

 

однородности,

 

но

 

уже
Кондаыинъ

 

и

 

Борда

 

примѣниди

 

для

 

устраненія

 

этого

 

простой

 

способъ:

 

подвѣ-

шиванія

 

за

 

равныя

 

(начиная

 

отъ

 

діаметрально

 

противоположной)

 

точки

 

поверх-
ности.

 

Такой

 

жѳ

 

пріемъ

 

предполагается

 

примѣнить

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

шарамъ

 

маят-
никовъ

 

при

 

вашихъ

 

опытахъ.

 

Изъ

 

этого

 

примѣра,

 

какъ

 

и

 

изъ

 

многихъ

 

другихъ,.

ранѣе

 

и

 

далѣе

 

упомянутыхъ,

 

видно,

 

что

 

число

 

наблюдевій

 

должно

 

выйти

 

очень
вначительнымъ.

 

Вѣроятность

 

средняго

 

результата

 

всѣхъ

 

исправныхъ

 

опредѣ-

леній

 

отъ

 

этого

 

только

 

выиграетъ.
2 )

 

Пусть

 

длина

 

проволоки

 

а

 

=

 

20

 

метрамъ,

 

діаметръ

 

же

 

проволоки

 

—

 

2

 

мм.

(такой

 

толстой

 

проволоки

 

не

 

надо

 

брать

 

даже

 

для

 

шара

 

въ

 

100

 

кило),

 

слѣд.

г=1

 

им.

 

Тогда

 

Vis

 

° 2

 

въ

 

милдимѳтрахъ

 

будетъ=337 3

 

милліонамъ,

 

а

 

*/*

 

г 2 =0,25,.
т.

 

е.

 

въ

 

133

 

мидліона

 

равъ

 

менѣе

 

перваго

 

члена,

 

что

 

и

 

повволяетъ

 

пренебречь,
вторымъ

 

членомъ

 

1 j t

 

г 2 .
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Подготовка

 

къ

 

опредѣленію

 

вапряженія

 

тяжести.
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Тогда:
7

 

—

 

Pb'

 

+

 

, /.gR ,

 

+

 

7,P(L-R) 1

 

n

                         

rD

 

ч

-

           

PL

 

+

 

V,P(L-E)

            

J .........t B i>
Прежде

 

чѣмъ

 

перейти

 

къ

 

дальнѣйшему

 

упрощенію

 

выраженія

 

(В^,

 

вспо-

миная,

 

что

 

центръ

 

качавія

 

всегда

 

болѣе

 

отстоитъ

 

отъ

 

точки

 

подвѣса,

 

чѣмъ

центръ

 

тяжести,

 

замѣтимъ,

 

что

 

I

 

или

 

разстояніе

 

отъ

 

точки

 

подвѣса

 

до

 

центра

качанія

 

было

 

бы

 

болѣе

 

L

 

(разстояніе

 

центра

 

тяжести

 

шара

 

отъ

 

точки

 

подвѣса),
если

 

бы

 

шаръ

 

качался

 

на

 

невѣсомой

 

нити,

 

но

 

она

 

вѣсома,

 

и

 

это

 

влечетъ

 

за

 

собою

поднятіе

 

центра

 

тяжести

 

всего

 

маятника,

 

а

 

потому

 

несомнѣнво

 

только

 

то,

 

что

центръ

 

качанія

 

отстоитъ

 

отъ'точки

 

подвѣса

 

далѣе,

 

чѣмъ

 

центръ

 

тяжести

 

си-

стемы,

 

состоящей

 

изъ

 

шара

 

и

 

проволоки.

 

Назовемъ

 

это

 

послѣднее

 

разстояніе-
К.

 

Оно

 

найдется,

 

очевидно,

 

изъ

 

равенства:

PL

 

+

 

p 1 / 2 (L-R)

 

=

 

K(P

 

+

 

p),

откуда,

 

называя

 

частное

 

изъ

 

р

 

на

 

Р

 

чрезъ

 

q:

_

   

L

 

+

 

y.qCb-m

к - -------г+^------- ........ '

 

•

 

(°і>
Такъ

 

какъ

 

I

 

всегда,

 

хотя

 

—

 

при

 

маломъ

 

q

 

—

 

и

 

немного,

 

болѣе

 

К,

 

но

 

К
всегда,

 

хотя

 

—

 

при

 

маломъ

 

q

 

—

 

и

 

немного,

 

менѣе

 

L,

 

то

 

I

 

и

 

L

 

всегда,

 

при

маломъ

 

q,

 

близки

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

слѣдовательно

 

I

 

проще

 

всего

 

выражать

 

ариѳ-

метическимъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

L;

 

избираемъ

 

такой

 

пріемъ,

 

потому

 

что

 

онъ

обыкновенно

 

прилагается

 

въ

 

давномъ

 

случаѣ.

 

Примемъ,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

—

 

=f

 

и

 

кромѣ

 

того

 

означая

 

-=г.

 

—

 

s,

 

изъ

 

(Вх )

 

получаемъ:

L^

 

+

 

2AR2 +V 3 q(b-R)2

         

L

 

+

 

8 / s sR

 

+

 

V 3 q L(l-8 )^

b-f:72 q(L-R)

                         

i

 

+

 

7a q(i-<>)

Величины

 

q

 

и

 

s

 

сравнительно

 

малы,

 

напр.,

 

при

 

золотомъ

 

шарѣ

 

Р=50

 

кило

вѣсомъ

 

и

 

при

 

радіусѣ

 

В

 

около

 

0,08

 

метра,

 

вѣсъ

 

проволокъ

 

р

 

не

 

болѣе

 

0,2

 

кило,

даже

 

при

 

40

 

метрахъ

 

длины,

 

т.

 

е.

 

q

 

не

 

болѣе

 

0,004,

 

a

 

s

 

около

 

0,002,

 

а

 

по-

тому

 

знаменатель

 

столь

 

близокъ

 

къ

 

единицѣ,

 

что

 

можно

 

принять:

Z=[L

 

+

 

4sR+| qL(l-sr][l-|q(l- S )

 

+

 

x12a-s) 2].
Отсюда,

 

по

 

раскрытіи

 

скобокъ,

 

съ

 

достаточною

 

степенью

 

точности,

 

во

 

всѣхъ
предстоящихъ

 

намъ

 

онредѣленіяхъ,

 

можно

 

принять:

Z

 

=

 

L

 

+

 

-|-sR-t-^-qL(l-s) 2 ----- LqL(l-s).
Подставляя

 

значенія

 

q

 

и

 

s,

 

получаемъ

 

2 ):

?

     

т

   

і

    

2

    

R3

       

*

      

L

 

(л

   

і

   

R

       

2R2 \

              

rn\

J )

 

Для

 

ясности

 

вапомнимъ,

 

что

 

чревъ

 

I

 

озвачена

 

длина

 

ивохроннаго

 

мате-

матическаго

 

маятника,

 

чревъ

 

L

 

разстоявіе

 

отъ

 

точка

 

подвѣса

 

до

 

центра

 

шара,

чревъ

 

(L

 

—

 

В)

 

—

 

длина

 

тонкой

 

проволоки,

 

чревъ

 

К.

 

радіусъ

 

шара

 

(всѣ

 

онѣ

 

въ

одиваковыхъ

 

единицахъ

 

длины),

 

чрезъ

 

Р

 

вѣсъ

 

шара

 

и

 

чревъ

 

р

 

вѣсъ

 

проволоки

(ковечно

 

въ

 

однѣхъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

едиввцахъ).
а )

 

По

 

этой

 

формулѣ

 

очевидно,

 

что

 

I

 

можетъ

 

быть

 

и

 

бодѣе

 

L

 

и

 

меньше,

 

а

ихъ

 

равенство

 

настанетъ

 

при

 

условіи:

5L

        

6

     

р[

   

+

   

і

        

V
R 2 \

т.

 

е.

 

когда



40

                                       

Д.

 

Мендедѣевъ.

Для

 

доказательства

 

достаточности

 

вывода

 

по

 

сокращенной

 

формулѣ

 

(Dj)
съ

 

тѣмъ,

 

что

 

даетъ

 

полная

 

формула

 

(В,)

 

возьмемъ

 

два

 

крайнихъ

 

примѣра,

 

а

именно

 

маятиики

 

въ

 

4

 

и

 

38

 

метровъ

 

на

 

проволокахъ

 

болѣе

 

толстыхъ,

 

чѣмъ
нужно

 

(потому

 

что

 

чѣмъ^

 

больше,

 

тѣмъ —при

 

равныхъ

 

прочихъ

 

условіяхъ —

разность

 

обѣихъ

 

формулъ

 

больше:

Даю

 

по

 

измѣревію:

 

L

 

= 4

 

метра. 38

 

и.

В

 

= 0,15

 

метра. 0,3

 

м.

V

 

— 0,01

 

килогр. 0,2

 

килогр.

Р

 

= 20

       

» 100

     

>

Разсчитыв.

 

по

 

(B t )

 

1

 

= 4,00191

 

метр." 37,98818

 

метр.

»

 

(D.)

     

= 4,00191

   

» 37,98818

    

»

Разстояніе

 

ц.

 

тяж.

 

К

 

= 3,989

       

» 37,9618

      

»

Въ

 

первомъ

 

изъ

 

взятыхъ

 

примѣровъ

 

I

 

болѣе

 

L,

 

а

 

во

 

второмъ

 

менѣе,

 

раз-

счеты

 

же

 

по

 

(BJ

 

и

 

по

 

(Dx )

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

дали

 

одинаковые

 

результаты.

 

Въ

послѣдней

 

строкѣ

 

дано

 

разстояніе

 

К

 

центра

 

тяжести

 

всей

 

системы

 

отъ

 

точки

подвѣса

 

(разочтено

 

по

 

С^),

 

чтобы

 

наглядно

 

показать,

 

что

 

I

 

всегда

 

больше

 

К,
хотя

 

бываетъ

 

то

 

больше,

 

то

 

меньше

 

L.
Не

 

считаю

 

затѣмъ

 

надобныиъ

 

останавливаться

 

надъ

 

небольшими

 

измѣне-
ніями

 

(дополненіями)

 

поправки

 

на

 

длину,

 

какъ

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

шаръ

подвѣшивается

 

на

 

двухъ

 

проволокахъ

 

(тогда

 

длина

 

проволокъ

 

немного

 

болѣе
L—В),

 

такъ

 

и

 

тогда,

 

когда

 

маятникъ

 

качается

 

на

 

призмѣ

 

(тогда

 

въ

 

основную

формулу

 

должно

 

ввести

 

момеятъ

 

инерціи

 

и

 

статическій

 

моментъ

 

той

 

части,

 

ко-

торая

 

соединяетъ

 

призму

 

съ

 

проволокой),

 

потому

 

что

 

въ

 

приведенномъ,

 

про-

стѣйшемъ,

 

примѣрѣ

 

выясненъ

 

путь,

 

какого

 

предполагаемъ

 

держаться.

 

Считаю
однако

 

необходимымъ

 

сказать,

 

что,

 

примѣняя

 

способъ

 

развостей

 

(§

 

2),

 

непре-

мѣнно

 

должно

 

ввести

 

всѣ

 

поправки,

 

какія

 

можно

 

и

 

должно

 

сдѣлать,

 

потому

что

 

способъ

 

разностей

 

имѣегъ

 

значевіе

 

лишь

 

для

 

исключенія

 

такихъ

 

поправокъ,

которыя

 

могутъ

 

быть

 

равными

 

или

 

почти

 

равными

 

при

 

томъ

 

же

 

грузѣ

 

и

 

т.

 

п.

условіяхъ,

 

но

  

при

 

разныхъ

 

дливахъ.

Такъ

 

какъ

 

предлагаемая

 

статья

 

относится

 

не

 

къ

 

законченному,

 

а

 

лишь

къ

 

подготовляемому

 

изслѣдованію,

 

то

 

я

 

считаю

 

излишнимъ

 

дѣлать

 

изъ

 

нея

какіе

 

либо

 

выводы

 

и

 

невозможнымъ

 

разсматривать

 

степень

 

точности,

 

какой

Р

     

"5

     

L»

   

:

 

V

        

^~

      

~Ѵ~)
При

   

данномъ

   

шарѣ

   

практически

   

вто

   

возможно

   

при

 

малой

 

длинѣ

 

проволоки.

Такъ,

 

если

 

данъ

 

волотой

 

шаръ:

 

Р

 

=

 

50

 

к.

 

и

 

R

 

=г

 

0,085

 

м.:

Р :
0,867

      

Л

   

,

    

0,085

        

0,01445Л

   

,

    

0,085

        

0,01445

   

\

Ль

        

~й

     

)L 2

При

 

L

 

=

    

0,5

 

м.

       

1м.

         

4

 

м.

         

10

 

м.

>

 

р

 

=

 

3,118

 

к.

 

0,809

 

к.

 

0,053

 

л.

 

0,009

 

к.

Стальная

 

закаленная

 

проволока

 

длиною

 

около

 

10

 

м.

 

при

 

вѣсѣ

 

9

 

граммовъ

 

(на
1

 

метръ

 

около

 

0,9

 

гр.,

 

разорвется

 

уже

 

отъ

 

груза

 

25

 

килогр.),

 

очевидно,

 

разор-

вется

 

отъ

 

грува

 

въ

 

50

 

килогр.,

 

а

 

потому

 

практически

 

можно

 

при

 

навванноаъ

грувѣ

 

допустить

 

равенство

 

(Z

 

=

 

£)

 

при

 

длинѣ

 

проволоки

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

около
7

 

метровъ.



69.

 

Подготовка

 

къ

 

опредѣленію

 

напряженія

 

тяжести.

           

41

можно

 

достичь

 

въ

 

опредѣленіи

 

абсолютна™

 

напряженія

 

тяжести

 

при

 

помощи

усовершенствован!!},

 

которыя

 

предполагается

 

ввести

 

въ

 

это

 

дѣло.

 

Принимая
во

 

вниманіе

 

все

 

вышеуказанное,

 

мы

 

будемъ

 

не

 

упускать

 

случаевъ

 

возвысить

точность,

 

но

 

мѣра

 

успѣшности

 

такихъ

 

усилій

 

составляетъ

 

дѣло

 

предстоящей

впереди

 

работы,

 

трудъ

 

которой

 

ляжетъ

 

преимущественно

 

на

 

болѣе

 

меня

сильныхъ

 

моихъ

 

помощниковъ

 

по

 

Главной

 

Палатѣ,

 

и

 

я

 

надѣюсь,

 

что

 

они

 

до-

ведутъ

 

это

 

дѣло

 

до

 

возможнаго

 

конца.

 

То

 

рвеніе,

 

съ

 

какимъ

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

принялись

 

за

 

подготовительный

 

работы,

 

даетъ

 

въ

 

этомъ

 

ручательство.

 

Мои

ослабѣвшіе

 

глаза

 

не

 

позволяютъ

 

мнѣ

 

лично

 

производить

 

точные

 

отчеты

 

ин-

струментовъ,

 

а

 

мои

 

съ

 

годами

 

слабѣющія

 

силы

 

едва

 

позволяютъ

 

надѣяться

 

на

достиженіе

 

конца

 

начинаемаго

 

труда,

 

что

 

и

 

заставило

 

меня,

 

быть

 

можетъ

 

бо-

лѣе

 

чѣмъ

 

слѣдовало,

 

спѣшить

 

окончаніемъ

 

этой

 

подготовительной

 

статьи.

 

Ею
мнѣ

 

хотѣлось

 

показать

 

лишь

 

въ

 

самыхъ

 

общихъ

 

чертахъ

 

цѣль

 

одного

 

изъ

предпринимаемыхъ

 

Главною

 

Палатою

 

изслѣдованій

 

и

 

средства

 

для

 

того

 

до

 

нынѣ

намѣченвыя.

 

Повторю

 

подъ

 

конецъ,

 

что

 

всякія

 

полезныя

 

указанія

 

и

 

способы

содѣйствія

 

будутъ

 

приняты

 

нами

 

съ

 

благодарностію,

 

потому

 

что

 

затѣваемое

дѣло

 

касается

 

одного

 

изъ

 

настоятельныхъ

 

научныхъ

 

вопросовъ.

21

 

Мая

 

1905

 

г.

Д.

 

Менделѣевъ.



10.

 

Учрежденіе

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельность.

ВВЕДЕНІЕ.

Надзоръ

 

за

 

правильностью

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

древней

 

Руси
принадлежалъ

 

духовенству.

 

Оно

 

обязано

 

было

 

наблюдать

 

за

 

правильностью

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Въ

 

церквахъ

 

были

 

устроены

 

особые

 

лари,

 

въ

 

которыхъ

 

на-

ходились

 

торговые

 

договоры,

 

записки

 

и

 

квиги

 

для

 

закрѣпленія

 

различныхъ

сдѣлокъ.

 

Взвѣшиванія

 

производились

 

въ

 

притворахъ,

 

товары

 

сохранялись

 

въ

подвалахъ.

 

Взвѣшиванія

 

должны

 

были

 

производиться

 

въ

 

присутствіи

 

свя-

щенника,

 

которому

 

за

 

это

 

предоставлялось

 

право

 

взимать

 

въ

 

пользу

 

церкви

пошлину.

 

Поручая

 

духовенству

 

вывѣрку

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

Владиміръ

 

Святой

 

въ

уставѣ

 

церковномъ

 

говорить:

 

«еже

 

искони

 

установлено

 

есть

 

и

 

поручено

 

есть

святымъ

 

епископомъ:

 

городской,

 

торговый

 

вѣси

 

и

 

всякія

 

шѣрила,

 

отъ

 

Бога

искони

 

тако

 

установлено

 

есть,

 

епископу

 

блюсти

 

безъ

 

пакости

 

ни

 

умножити,

ни

 

умалити;

 

за

 

все

 

то

 

дати

 

ему

 

отвѣтъ

 

въ

 

день

 

великаго

 

суда,

 

якоже

 

и

 

о

 

ду-

шахъ

 

человѣческихъ».

Для

 

приданія

 

гирямъ

 

законности

 

на

 

нихъ

 

выставлялись

 

имена

 

князей,

названія

 

городовъ.

 

Въ

 

XII

 

и

 

XIII

 

ст.

 

духовенство

 

продолжаете

 

вѣдать

 

мѣрами

и

 

вѣсами.

 

Въ

 

грамотѣ,

 

данной

 

около

 

1134— 1135

 

г.

 

княземъ

 

Всеволодомъ

 

на

имя

 

церкви

 

Св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

на

 

Петрятинѣ

 

дворищѣ,

 

что

 

на

 

Опокахъ,

 

съ

предѣломъ

 

Пророка

 

Захарія,

 

сооруженной

 

(около1127— 1132г.)

 

на

 

княжескія
средства,

 

кн.

 

Всеволодъ

 

говоритъ:

 

«даю

 

Св.

 

Великому

 

Іоанну

 

на

 

строеніе-

церкви

 

отъ

 

своего

 

имѣнія

 

великаго

 

на

 

строеніе

 

церкви

 

во

 

вѣки

 

вѣсъ

 

вощан-

ный»,

 

«аТоржку

 

пудъ

 

вощанный, половина

 

Св.

 

Спасу,

 

а

 

половина

 

Св.

 

Великому
Іоанну>.

 

Вѣсчія

 

пошлины

 

предназначались

 

для

 

обезпеченія

 

духовенства.

 

Для
сбора

 

ихъ

 

были

 

поставлены

 

три

 

старосты

 

отъ

 

житыхъ

 

людей,

 

одинъ

 

тысяцкій

отъ

 

черныхъ

 

и

 

двое

 

старостъ

 

отъ

 

купцовъ,

 

и

 

указано

 

было

 

ни

 

во

 

что

 

Иванов-
ское

 

не

 

вмѣшиваться

 

ни

 

посаднику,

 

ни

 

боярамъ

 

новгородскимъ.

 

Грамотой,
данной

 

Новгороду околоІІЗб

 

г.,

 

наблюденіе за

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами

 

возлагается

 

на

владыку,

 

вѣсчія

 

пошлины

 

было

 

указано

 

дѣлить

 

на

 

двѣ

 

церкви:

 

Софійскую

 

и

Св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

За

 

злоупотребленія,

 

при

 

ваблюдевіи

 

за

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами,
виновный

 

подвергается

 

тяжкой

 

казви

 

и

 

имущество

 

его

 

дѣлится

 

на

 

трое:

 

треть

идетъ

 

Св.

 

Софіи,

 

треть

 

Св.

 

Іоанну,

 

послѣдняя — соцкимъ

 

и

 

Новгороду,

 

а

 

вла-

дыка,

 

допустивши

 

такое

 

злоупотребленіе,

 

дастъ

 

отвѣтъ

 

предъ

 

Богомъ

 

въ-

день

 

судный.

 

1 )

*)

 

Чулковъ

 

Михаиле

 

Историческое

 

описаніе

 

коммерціи

 

при

 

всѣхъ

 

портахъ-

я

 

границахъ,

 

отъ

 

древнихъ

   

временъ

   

до

 

нынѣ

   

настоящего

 

и

 

вевхъ

   

преиму-



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

ыѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельность.

 

43

Въ

 

XY — XVI

 

в.

 

надзоръ

 

за

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами

 

переходитъ

 

къ

 

свѣтской

власти — къ

 

приказамъ,

 

а

 

съ

 

преобразовавіемъ

 

въ

 

XVIII

 

вѣкѣ

 

приказовъ

 

въ

коллегіи— къ

 

послѣднимъ.

 

Съ

 

половины

 

XVIII

 

ст.

 

главное

 

завѣдываніе

 

мѣрами
и

 

вѣсами

 

принадлежало

 

до

 

извѣствой

 

степени

 

Камеръ-Коллегіи.
Московское

 

правительство,

 

заботясь

 

объ

 

единеніи

 

государства,

 

стремилось

также

 

и

 

къ

 

повсемѣстному

 

введенію

 

единства

 

мѣры,

 

для

 

чего

 

въ

 

1550

 

году

разослало

 

«печатный

 

мѣдныя

 

мѣры»

 

старостамъ,

 

сотскимъ

 

и

 

цѣловальникамъ,
которые,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

копіи

 

сънихъ,

 

клейменныя

 

«пятвомъ»,

 

разослали

 

по

посадаиъ

 

и

 

уѣздамъ

 

1 ).
При

 

Ісаннѣ

 

Грозномъ

 

запрещается

 

инѣть

 

собственные

 

вѣсы,

 

а

 

предписы-

вается

 

пользоваться

 

за

 

опредѣленвую

 

плату

 

«Государевыми» — казенными

вѣсами;взвѣшиванія

 

производятъ

 

«вѣсцы>

 

или

 

<пудовщики>.

 

По

 

таможенному

уставу

 

1571

 

года

 

«воскъ,

 

и

 

мѣдь,

 

и

 

олово,

 

и

 

свинецъ,

 

и

 

квасцы,

 

иладонъи

темьянъ'

 

вѣсить

 

по

 

старинѣ

 

на

 

крюкъ

 

у

 

Ивана

 

Святого

 

подъ

 

церковью,

 

на

Петрятинѣ

 

дворвщѣ;

 

а

 

таможевникамъ

 

въ

 

то

 

не

 

вступать

 

ни

 

во

 

что.

 

Абезъ
вѣсу

 

меду,

 

икры

 

и

 

соли

 

не

 

продавати,

 

а

 

кто

 

иродастъ,

 

или

 

кто

 

купитъ

 

безъ

 

вѣсу

мѣхъ

 

соли,

 

или

 

рогожу,

 

или

 

пошевъ

 

соли,

 

или

 

кадь

 

меду,

 

или

 

икру,

 

или

 

иное

что

 

вѣснаго

 

товару,

 

Ібезъ

 

вѣсу,

 

на

 

рубль,

 

на

 

Новгородской,

 

и

 

болѣе

 

рубля,
ино

 

съ

 

нихъ

 

заповѣдей

 

рубль

 

Новгородской,

 

половина

 

на

 

купцѣ,

 

а

 

другая

 

на

продавцѣ;

 

а

 

кто

 

продастъ,

 

или

 

кто

 

купитъ

 

всякаго

 

вѣснаго

 

товару,

 

безъ

 

вѣсу

меньше

 

рубля,

 

ино

 

съ

 

нихъ

 

заповѣдь

 

взять

 

столькожъ,

 

насколько

 

товару

 

про-

далъ,

 

половина

 

взяти

 

на

 

продавцѣ,

 

а

 

другая

 

на

 

купцѣ,

 

а

 

кто

 

купитъ

 

или

 

про-

дастъ

 

всякаго

 

вѣснаго

 

товару,

 

безъ

 

вѣсу,

 

меньше

 

пятиалтынъиимътого

 

пудов-

щвкамъ

 

не

 

являти,

 

а

 

пудовщикамъ

 

у

 

нихъ

 

съ

 

того

 

вѣсцаго

 

и

 

заповѣдей

 

не-

имати.

 

А

 

пуда

 

себѣ

 

не

 

держати

 

никому,

 

а

 

кто

 

учнетъ

 

пудъ

 

держати,

 

а

 

того

 

въ

томъ

 

уличатъ

 

или

 

у

 

кого

 

вынутъ

 

пудъ,

 

ино

 

на

 

томъ

 

заповѣди

 

два

 

рубля>

 

2 ).
Въ

 

царствованіе

 

Алексѣя

 

Михаиловича

 

въ

 

Торг.

 

Уст.

 

1654

 

г.,

 

25-го
октября

 

указано:

 

«хлѣбнымъ

 

мѣрамъ,

 

и

 

всякимъ

 

вѣсамъ,

 

исаженямъ

 

и

 

арши-

намъ

 

на

 

Москвѣ

 

и

 

въ

 

городѣхъ

 

быти

 

равнымъ

 

и

 

учинить

 

вѣсы

 

противъ-

фунтовъ,

 

а

 

хлѣбныя

 

мѣры

 

учинить

 

въ

 

одно

 

кружало

 

съ

 

желѣзными

 

обру-
чами

 

и

 

мѣрить

 

всякой

 

хлѣбъ

 

съ

 

верхомъ.

 

А

 

сажени

 

быти

 

мѣрой

 

трехъ

аршинъ,

 

и

 

мѣрити

 

тою

 

саженью

 

впредь,

 

какъ

 

посланы

 

будутъ

 

писцы

 

на

Москвѣ,

 

въ

 

городѣхъ

 

и

 

уѣздѣхъ».

 

Въ

 

1667

 

году

 

разрѣшается

 

имѣть

 

въ

 

част-

ныхъ

 

домахъ

 

вѣсы

 

для

 

неболыпихъ

 

тяжестей,

 

большой

 

же

 

вѣсъ

 

находился

 

въ

таыожняхъ.

 

Статьями

 

о

 

торговлѣ

 

и

 

пошлинахъ

 

1667

 

года

 

21-го

 

іюня

 

указано:

въ

 

домѣхъ

 

русскимъ

 

людемъ

 

вѣсы

 

для

 

своихъ

 

нуждъ

 

имѣть

 

малые,

 

которые поды-

маютъ

   

по

   

десяти

 

пудъ

 

а

 

безмѣны

 

такіе,

 

которые

 

по

 

два

 

пуда

 

и

 

по

 

три

щественныхъ

 

узаковеній

 

по

 

оной

 

Государя

 

Императора

 

Петра

 

Ведикаго

 

и

ныаѣ

 

благополучно

 

царствующей

 

Государыни

 

Императрицы

 

Екатерины

 

Вели-
кой.

 

Спб.

 

1781.

 

г.

 

т.

 

I

 

кн.

 

1

 

стр.

 

309.
Аристовъ.

 

Н.

 

Промышленность

 

древней

 

Руси.

 

Спб.

 

1866

 

г.

 

стр.

 

207.
Макарій

 

Архіепископъ

 

Харьковскій.

 

Исторія

 

Русской

 

Церкви

 

Спб.

 

1868

 

г.

?.

 

I

 

прилож.

 

стр.

 

283

 

т.

 

II

 

стр.

 

277,

 

279.
Проаоровскій.

 

Д.

 

И.

 

Монета

 

и

 

вѣсъ

 

въРоссіи

 

XVIII

 

ст.

 

Спб.

 

1865

 

г.

 

стр.

 

263.
1 )

 

Макарій

 

Арх.

 

Харьк.

 

Ист.

 

Русс.

 

Церкв.

 

т.

 

1

 

стр.

 

171.
Мевделѣевъ

 

Д.И.

 

Энц.

 

словарь

 

Брокгаувъ

 

и

 

Ефронъ.

 

ч.

 

72,

 

статья

 

«Фу нтъ».

Проф.

 

Никитскій.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

мѣрахъ

 

въ

 

древней

 

Руси.

 

Журн.

 

М-ва

 

Нар.
Проев.

 

1894

 

г.

 

№

 

4,

 

стр.

 

389.
Проворовскій

 

Д.

 

И.

 

Монета

 

и

 

вѣсъ

 

въ

 

Россіи

 

стр.

 

263.
3 )

 

Чулковъ,

 

Михаило.

 

Ист.

 

описан,

 

коммерч.

  

т.

 

1

 

кн.

 

1

 

стр.

 

196.



4

 

4 М.

  

МЛАДЕНЦЕВЪ.

подымаютъ,

 

такіе

 

жъ

 

вѣсы

 

держать

 

у

 

соляныхъ

 

промысловъ

 

для

 

сиѣты.

 

а

 

больше
тѣхъ

 

въ

 

домахъ

 

ве

 

держать,

 

а

 

и

 

въ

 

тѣ

 

малые

 

вѣсы

 

никому

 

въ

 

продажу

 

и

 

въ

покупку

 

ничего

 

не

 

вѣсить, —держать

 

для

 

своихъ

 

нуждъ,

 

а

 

върядѣхъ

 

вѣсамъ

 

на

Москвѣ

 

и

 

въ

 

городѣхъ

 

быть

 

по

 

прежнему.

 

На

 

соляныхъ,

 

на

 

рыбныхъ

 

судахъ

и

 

на

 

паускахъ

 

быть

 

конторемъ

 

для

 

извощиковъ

 

и

 

для

 

всякой

 

смѣты

 

безъ

нихъ

 

быть

 

невозможно,

 

а

 

въ

 

продажу

 

на

 

тѣ

 

контори

 

ничего

 

не

 

вѣсить,

Въ

 

XVI

 

в.

 

таможенный

 

вѣсовой

 

приборъ

 

назывался

 

«таможеннымъ

 

запасомъ».

а

 

въ

 

XYII

 

в.

 

«таможенвымъ

 

заводомъ».

 

').
Въ

 

указахъ

 

1653

 

г.

 

и

 

1675

 

г.

 

сказано:

 

«сажень,

 

чѣмъ

 

мѣрить

 

землю,

или

 

иное

 

что—дѣлать

 

въ

 

3

 

аршина,

 

а

 

больше

 

ила

 

меньше

 

трехъ

 

аршинъ

 

сажени

не

 

дѣлать>.

 

Указами165б

 

и

 

1681

 

гг.

 

повелѣно

 

было

 

имѣть

 

желѣзные

 

аршины

за

 

печатью

 

и

 

хранить

 

ихъ

 

въ

 

гостинномъ

 

дворѣ

 

для

 

прэѣзжихъ

 

торговыхъ

людей.

 

-).

Въ

 

'царствованіе

 

Ѳеодора

 

Алексѣевича

 

указомъ

 

объ

 

учрежденіи

 

хлѣбныхъ
заоблевныхъ

 

мѣръ

 

предписано:

 

«на

 

годовое

 

жалованье

 

московскимъ

 

стрѣльцамъ

сбиратьстрѣлецкійхлѣбъ

 

на

 

Москвѣ,

 

и

 

въ

 

стрѣлецкоиъ — и

 

во

 

всѣхъприказѣхъ,

также

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

городѣхъ

 

въ

 

торговую

 

таможенную

 

обленную

 

мѣру

 

и

 

верху

подъ

 

гребло.

 

И

 

для

 

пріему

 

и

 

отдачи

 

стрѣлецкаго

 

хлѣба

 

и

 

ружникомъ

 

и

 

оброч-

никомъ

 

учинить

 

мѣры

 

всѣ

 

равны

 

и

 

верхи

 

подъ

 

гребло

 

и,

 

заобля,

 

послать

 

во

 

всѣ

приказы

 

и

 

во

 

всѣ

 

городы

 

изъ

 

приказу

 

большого

 

прихода,

 

и

 

заказъ

 

о

 

томъ

 

учи-

нить

 

на

 

крѣпко

 

подъ

 

смертною

 

казаію,

 

чтобы

 

тѣхъ

 

таможенныхъ

 

обленныхъ

мѣръ

 

на

 

Москвѣ

 

и

 

въ

 

городѣхъ

 

никто

 

не

 

перемѣняли;

 

а

 

были

 

бъ

 

на

 

Москвѣ

 

м

въ

 

городѣхъ

 

тѣ

 

указныя

 

мѣры

 

пріемочныя

 

заобленныя

 

однѣ

 

мѣры

 

съ

 

верхи

 

подъ

гребло

 

и

 

на

 

Москвѣ

 

и

 

въ

 

городѣхъ

 

кликать

 

Бирючу

 

по

 

многіе

 

торговые

 

дни,

чтобъ

 

всякихъ

 

чиновъ

 

люди

 

Его

 

Великаго

 

Государя

 

указъ

 

вѣдали».

 

3).
При

 

Ииператорѣ

 

Петрѣ

 

I

 

основной

 

мѣрой

 

длины

 

вводится

 

сажень,

 

равная

«7

 

настоящимъ

 

англійскииъ

 

футамъ

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

на

 

3

 

аршина»,

 

какъ

сказано

 

въ

 

Именномъ

 

указѣ

 

1835

 

г.

 

11

 

окт.

 

Подлиннаго

 

указа

 

о

 

введеніа

въ

 

Россіи

 

означенной

 

мѣры

 

не

 

сохранилось.

 

Предполагаютъ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

из-

данъ

 

послѣ

 

основанія

 

Петербурга.
Императоръ

 

Петръ

 

I

 

обращаете

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

равно,

какъ

 

и

 

на

 

надзоръ

 

за

 

ними.

 

Указомъ

 

1700

 

г.

 

предиисываетъ

 

бурмистрамъ

 

съ

товарищами

 

досматривать

 

вѣсы,

 

гири,

 

аршивы,

 

сальныябочки

 

и

 

исправлять

 

вѣсы

и

 

гири

 

противъ

 

пряиыхъ

 

Московскихъ

 

таможенныхъ

 

мѣдныхъзаорленныхъ

 

гирь;

за

 

обмѣръ

 

и

 

обвѣсъ

 

вводить

 

тѣлесное

 

наказаніе:

 

«ежели

 

кто

 

мѣрой

 

и

 

вѣсомъ

лживо

 

поступитъ,

 

оный

 

не

 

точію,

 

то

 

добро

 

имѣетъ

 

возвратить

 

втрое,

 

но

 

и

 

сверхъ

того

 

денежный

 

штрафъ

 

дать

 

и

 

на

 

тѣлѣ

 

имѣетъ

 

быть

 

наказанъ.»

 

Инструкцией
или

 

наказомъ

 

воеводамъ

 

1719

 

года

 

на

 

нихъ

 

возлагается

 

вадзоръ

 

за

 

правиль-

ностью

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Регламевтомъ

 

объ

 

Управленіи

 

Адмиралтейства
и

 

верфи,

 

издавномъ

 

въ

 

1722

 

году

 

5

 

апр.

 

должностнымъ

 

лицамъ,

 

которые

 

наблю-

даютъ

 

за

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами

 

или

 

по

 

должности

 

своей

 

имѣютъ

 

ихъ

 

въ

 

своемъ

 

вѣдѣ-

ніи,

 

объясняется,

 

какъ

 

хранить

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

какъ

 

обращаться

 

съ

 

ними

 

и

какъ

 

ими'

 

пользоваться.

  

Контролеру

 

вмѣняется

   

въ

 

обязанность

  

«каждую

!)

 

Idem.

 

стр.

 

304,

 

465.
Проворовскій

 

Д.

 

И.

 

Монета

 

и

 

вѣаъ

 

въ

 

Рос.

 

стр.

 

264.
2 )

  

Бутковъ

 

П.

 

Г.

 

Объяснение

   

русскихъ

   

старинныхъ

 

мѣръ

 

линейной

 

и

 

пу-

тевой

 

Ж.

 

М.

 

Вы.

 

Д.

 

184і

 

г.

 

№

 

11

 

стр.

 

250

 

и

 

254.
3 )

  

Чулковъ

 

Михаиле

 

Ист.

 

опис.

 

коммерц.

 

т.

 

I

 

ч.

 

II

 

стр.

 

53Q.



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

ыѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельнссть.

 

45

полгода

 

осматривать

 

вѣсы

 

и

 

мѣры

 

въ

 

магазинахъ,

 

по

 

которымъ

 

принимаются

 

и

отдаются

 

всякіе

 

матеріалы,— вѣрны

 

ль

 

они,

 

дабы

 

этямъ

 

упредить

 

воровскіе

умыслы».

 

Оберъ

 

провіантгсейстеру

 

«или

 

кто

 

вмѣсто

 

его

 

пойдетъ

 

со

 

флотомъ

въ

 

компавію

 

предписывается

 

взять

 

изъ

 

коллегіи

 

одни

 

вѣсы

 

и

 

мѣры

 

вѣрныя

и

 

заклейшевыя

 

для

 

повѣренія

 

другихъ

 

вѣсовъ

 

и

 

мѣръ».

Директору

 

адмиралтейской

 

конторы

 

и

 

верфи

 

надлежвтъ

 

<вѣсы

 

имѣть

 

прав-

дивые,

 

а

 

для

 

вовѣрки

 

вхъ

 

хранить

 

собливые

 

вѣсы,

 

освидетельствованные

 

и

 

запе-

чатанные

 

въ

 

коллегіи,

 

которыми

 

ничего

 

не

 

вѣсить

 

кромѣ

 

повѣрки,

 

дабы

 

ве

смололись

 

или

 

ве

 

испортились,

 

и

 

ими

 

новѣрять

 

и

 

исправлять

 

прочіе

 

всѣ

 

вѣсы
дважды

 

въ

 

годъ>.

«Мѣры

 

указано

 

имѣть

 

мѣдныя

 

правдивыя,

 

и

 

чтобы

 

какъ

 

вѣсы,

 

такъ

 

и

 

мѣры

всѣ

 

были

 

заклеймены

 

въ

 

таквхъ

 

мѣстахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

бы

 

ни

 

урѣзати,

 

ни

 

упи-

ловать

 

ве

 

можно

 

было,

 

тако

 

жъ

 

и

 

аршины

 

имѣть

 

вѣрвые,

 

и

 

съ

 

обоихъ

 

кон-

цовъ

 

заклейменные,

 

за

 

свидѣтельствомъ

 

коллегіи

 

жъ».

Вагмейстеръ

 

по

 

регламенту

 

обязуется:

 

«имѣть

 

вѣсы

 

правдивые

 

въ

 

четырехъ

мъхтахъ,

 

а

 

именно:

 

въ

 

верфи,

 

въ

 

канатнояъ,

 

въ

 

смольвомъ

 

и

 

въ

 

провіантскомъ

дворѣхъ,

 

а

 

мѣры,

 

гдѣ

 

пристойно.

 

И

 

во

 

всякомъ

 

мѣстѣ

 

приставить

 

по

 

од-

ному

 

ундеръ

 

вагмейстеру,

 

надъ

 

которыми

 

смотрѣть

 

самому,

 

и

 

быть

 

у

 

всѣхъ

прісмовъ

 

и

 

отдачи,

 

ежели

 

ве

 

вдругъ

 

случится.

 

А

 

ежели

 

вдругъ—

 

то

 

быть

 

гдѣ

болѣе

 

число

 

вѣсятъ

 

какихъ

 

матеріаловъ.

 

А

 

надъ

 

прочими

 

надзирать,

 

какъ

 

воз-

можность

 

допуститъ.

 

Книги

 

противиыя,

 

запечатанвыя

 

и

 

перемѣченныя

 

держать

у

 

всяквхъ

 

вѣсовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

записывать

 

имянно

 

годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

число,

 

кто

принимаете

 

у

 

кого,

 

или

 

выдаете

 

кому,

 

по

 

какимъ

 

указамъ,

 

какія

 

вещи,

 

при

комъ.

 

И

 

сверхъ

 

сей

 

записки

 

въ

 

свои

 

книги.

 

Долженъ

 

пріемъ

 

засвидетельствовать

подписаніемъ

 

своей

 

руки

 

въ

 

книгахъ

 

у

 

магазинъ— вахтеровъ.

 

Такожъ

 

подписы-

вать

 

и

 

квитанціи,

 

которыя

 

будутъ

 

даны

 

отдатчикомъ,

 

съ

 

тѣхъ

 

записныхъ

 

ма-

газинъ— вахтерскихъ

 

квигъ».

 

Предметы,

 

что

 

вѣсятъ

 

отъ

 

пуда

 

и

 

выше

 

регла-

мевтомъ

 

указано

 

взвѣшивать

 

у

 

пріему

 

и

 

выдачи,

 

а

 

меньше

 

пуда

 

только

 

у

пріему. ').
Наказомъ

 

Губернатору

 

и

 

Воеводѣ

 

1728'года

 

пувктомъ

 

45

 

устава

 

о

 

соля-

ныхъ

 

промыслахъ

 

и

 

о

 

торгѣ

 

оною

 

и

 

о

 

прочемъ,

 

говорится:

 

«понеже

 

мѣру

 

и

вѣсы

 

содержать

 

велѣно

 

вездѣ

 

въ

 

лавкахъ

 

орленые,

 

и

 

того

 

ради

 

велѣть

 

ратушѣ

смотрѣть

 

и

 

хранить

 

съ

 

прилежаніемъ,

 

дабы

 

была

 

мѣра

 

и

 

вѣсы

 

по

 

указу

 

вѣр-

ные

 

и

 

раввые

 

за

 

орломт;

 

а

 

въ

 

неорленые

 

ничего

 

бъ

 

не

 

продавали,

 

и

 

въ

 

лав-

кахъ,

 

кромѣ

 

орленыхъ

 

и

 

равныхъ

 

иныхъ

 

никакихъ

 

нѳ

 

содержали;

 

также

 

бы

и

 

цѣну

 

хлѣбвымъ

 

и

 

съѢстеымъ

 

товарамъ

 

не

 

возвышали.

 

А

 

ежели,

 

гдѣ

 

по

 

ус-

мотрѣнію

 

явятся

 

иезаорлевые

 

или

 

фальшивые

 

вѣсы

 

и

 

мѣры

 

и

 

таковыхъ

 

на-

казывать

 

и

 

штрафовать

 

по

 

указамъ

 

управителямъ

 

по

 

важности

 

тѣхъ

 

товаровъ,

которые

 

на

 

тотъ

 

фальшивый

 

вѣсъ

 

продаваны

 

будутъ».

 

2).
Въ

 

царствованіе

 

Императрицы

 

Аввы

 

Іоанновны

 

учреждается

 

особый

 

ко-

митете

 

для

 

точнаго

 

опредѣленія

 

Россійскихъ

 

линейныхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

для

организаціи

 

центральной,

 

а

 

равно

 

и

 

провинціальной

 

повѣрочной

 

части

 

торго-

*)

 

Петрушевскій

 

Ѳ.

 

И.

 

Эициклопедическій

 

словарь

 

т.

 

ІЩара— аѳы)Спб.

 

1835

 

г.

Полное

 

собраніе

 

вакововъ

 

Россійск.

 

Иып.

 

т.

 

IV.

 

1795

 

г.

 

ст.

 

18.

 

т.

 

V

 

3294

 

п.

 

16.
Регламентъ

 

о

 

управленіи

 

Адмиралтейства

 

и

 

верфи

 

и

 

доляшостяхъ

 

колдегіп

 

ад-

миралтейской

 

и

 

протчихъ

 

всѣхъ

 

чиновъ

 

при

 

адмиралтействѣ

 

обрѣтающпхся.
Спб.

 

1722

 

г.

 

Главы

 

ІУ

 

§§

 

14;

 

VII

 

§

 

12;

 

XII,

 

§§

 

30,

   

31;

 

XIX

 

§1,5.
2 )

 

Чулковъ

 

М.

 

т.

 

IV

 

кн.

 

II

 

стр.

 

156.



46 М.

   

МЛАДЕНЦЕВЪ.

выхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

во

 

труды

 

этого

 

комитета

 

ограничились

 

изготовлсніенъ
въ

 

1747

 

году

 

бронзоваго

 

золоченаго

 

образцоваго

 

русскаго

 

фунта

 

и

 

опредѣ-
леніемъ

 

нормальной

 

величины

 

аршива;

 

эти

 

мѣры

 

послужили

 

прототипами

употребляемыхъ

 

нынѣ

 

мѣръ.

 

J ).
Въ

 

1745

 

г.

 

19

 

дек.

 

Высочайше

 

повѣлено

 

дѣлать

 

впредь

 

во

 

всемъ

 

Государ-
■ствѣ

 

аршины

 

по

 

Высочайше

 

аппробованному

 

образцу,

 

представленному

 

ком-

миссией

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ.

 

2).
При

 

Императрицѣ

 

Елизаветѣ

 

Петровнѣ

 

въ

 

таможенномъ

 

уставѣ

 

1755

 

г.

въ

 

главѣ — «О

 

содержаніи вѣсовъ

 

и

 

мѣръ

 

правдавыхъ»

 

указано:

 

«всѣмълюдемъ
въ

 

городѣхъ

 

вѣсовъ

 

и

 

мѣръ

 

не

 

клейменныхъ

 

отнюдь

 

нигдѣ

 

не

 

держать,

 

а

имѣть

 

клейменные,

 

кои

 

и

 

клеймить

 

въ

 

губернскихъ

 

провинціальныхъ

 

и

 

вое-

водскихъ

 

канцеляріяхъ,

 

не

 

требуя

 

за

 

то

 

никакихъ

 

пошлинъи

 

акциденщй".
<При

 

портовыхъ

 

и

 

пограничныхъ

 

таможняхъ

 

вѣсы

 

имѣть

 

и

 

содержать

исправные,

 

дабы

 

отъ

 

купцовъ

 

въ

 

томъ

 

никакихъ

 

жалобъ

 

и

 

нареканія

 

быть

 

не

могло;

 

буде

 

же

 

вѣсы

 

отъ

 

частаго

 

употребленія

 

придутъ

 

когда

 

въ

 

повреждение

такое,

 

что

 

уже

 

ихъ

 

починить

 

будетъ

 

не

 

возможно,

 

тогда

 

больше

 

ихъ

 

не

употреблять,

 

и

 

сдѣлать

 

вмѣсто

 

тѣхъ

 

негодныхъ

 

съ

 

докладу

 

Коммерцъ-коллегіи
новые».

 

3).
I

 

Въ

 

январѣ

 

1758

 

г.

 

обнародованными

 

Высочайше

 

утвержденными

 

для

 

Про-
віантскаго

 

Правленія

 

регулами

 

указано,

 

что

 

«хотя,

 

при

 

магазейнахъ

 

вѣсы

 

и

мѣры

 

и

 

находятся,

 

но

 

изъ

 

оныхъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

несправедливы

 

и

 

за

неимѣніемъ

 

гирь

 

принуждены

 

бываютъ

 

употреблять

 

вывѣшенные

 

каменья,

 

за-

шивая

 

оные

 

по

 

нѣскольку

 

въ

 

рогожу,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіс

 

такіе

 

есть,

 

кои

 

кро-

шатся,

 

и

 

между

 

тѣмъ

 

вѣсу

 

убываетъ,

 

къ

 

тому

 

жъ

 

и

 

тѣ

 

рогожи

 

по

 

нѣскольку
вѣсу

 

въ

 

себѣ

 

имѣютъ,

 

и

 

хотя

 

оныя

 

вывѣшиваются,

 

но

 

когда

 

рогожи

 

намокнутъ

и

 

замерзнутъ,

 

то

 

въ

 

нихъ

 

вѣеу

 

прибываетъ;

 

а

 

мѣры

 

употребляются

 

по

 

большей
части

 

деревянныя,

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторыя

 

ссыхаются

 

и

 

также

 

справедливы

 

быть
не

 

могутъ,

 

къ

 

тому

 

жъ

 

онѣ

 

скоро

 

портятся:

 

того

 

ради

 

крайне

 

стараться,

 

чтобы
всѣ

 

магазины,

 

гдѣ

 

онѣ

 

во

 

учреждены

 

быть

 

случатся,

 

также

 

и

 

въ

 

полкахъ,

 

а

паче

 

тѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

великую

 

сумму

 

провіанта

 

содержать

 

положено,

 

надлежитъ

числомъ

 

вѣсовъ

 

и

 

мѣръ,

 

яко

 

то—въ

 

четверть,

 

въ

 

осьмину,

 

въ

 

четверикъ

 

и

 

гар-

нецъ

 

немедленно

 

были

 

удовольствованы;

 

и

 

быть

 

тѣмъ

 

мѣрамъ

 

для

 

лучшей

 

вѣр-
ности

 

и

 

твердости

 

желѣзнымъ,

 

полагая

 

на

 

нихъ

 

клейма

 

N.K.

 

А

 

что

 

касается

 

до

вѣсовъ,

 

то

 

оные

 

также

 

клеймить,

 

и

 

имѣть,

 

ежели

 

гдѣ

 

многое

 

число

 

амбаровъ
и'въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

построены,

 

при

 

каждомъ;

 

буде

 

жъ

 

по

 

нѣскольку

 

изъ

нихъ

 

вмѣстѣ

 

стоятъ,

 

то

 

по

 

числу

 

оныхъ

 

стоящихъ

 

по

 

разсмотрѣнію

 

и

 

при

 

нихъ

гири

 

имѣть

 

чугунный

 

и

 

сверхъ

 

того

 

по

 

однимъ

 

вѣсамъ,

 

не

 

употребляя

 

никуда,

токмо

 

для

 

повѣрки

 

другихъ

 

содержать;

 

чего

 

ради

 

оные,

 

сдѣлавъ

 

на

 

тульскихъ

и

 

другихъ

 

подобныхъ

 

тому

 

заводахъ

 

изъ

 

провіантской

 

остающейся

 

отъ

 

непол-

наго

 

комплекта

 

и

 

отъ

 

дешеваго

 

заготовленія

 

суммы,

 

отправить

 

по

 

всѣиъ

 

мага-

зинамъ

 

немедленно.

 

Свидетельство

 

же

 

и

 

повѣрку

 

оныхъ

 

вѣсовъ

 

и

 

мѣръ

 

чинить

командирамъ,

 

а

 

покуда

 

тѣми

 

вѣсами

 

удовольствованы

 

будутъ,

 

то

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣ-
стахъ,

 

гдѣ

 

настоящихъ

 

гирь

 

неимѣется,

 

употреблять

 

пушечныя

 

ядра,

 

которыхъ

О

 

Ламберти.

 

О

 

первоначальномъ

   

происхожденіи

    

и

   

нынѣшнемъ

   

соотояніи
.россійской

 

линейной

 

мѣры

 

и

 

вѣса.

 

Спб.

 

1827

 

г.

 

стр.

  

16.
Менделѣевъ

 

Д.

 

И.

 

Энц.

 

Сл.

 

статья

 

«Фунтъ»

 

ч.

 

72.
2 )

 

Варановъ

 

П.

 

Арх.

 

Правит.

 

Сената

 

№

 

9502.
3 j

 

Таможенный

 

Уставъ

 

1755

 

г.

 

Гл.

 

III

 

п.

 

п.

 

1.

 

3

 

стр.

 

12.



70.

 

У

 

чрежд

  

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

кя

 

дѣятедьность.

 

47

въ

 

крѣпостяхъ

 

довольно

 

есть».

 

А

 

коиандирамъ

 

магазивовъ

 

и

 

коыандующимъ

полками

 

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

 

наблюдать

 

«дабы

 

нринятіе

 

оному

 

по

 

пробѣ
въ

 

указный

 

вѣсъ

 

и

 

мѣру

 

чинено

 

было»

 

*).

Уставъ

 

благочинія

 

или

 

полицейскій,

 

изд.

 

въ

 

царствованіе

 

Императрицы
Екатерины

 

II

 

въ

 

1782

 

году

 

8

 

апр.,

 

возлагаетъ

 

на

 

Управу

 

Благочинія,

 

«прилежное

смотрѣаіе,

 

чтобы

 

въ

 

городѣ

 

вездѣ

 

мѣры

 

и

 

вѣсы

 

были

 

вѣрные,

 

исправные

 

и

 

за-

клейменные,

 

за

 

лживые

 

же

 

чинить

 

взысканіе

 

по

 

законамъ».

 

Наблюденіе

 

за

 

мѣрами

и

 

вѣсами

 

возлагается

 

ва

 

частныхъ

 

приставовъ,

 

которымъ

 

предписывается

 

имѣть

«недреманное

 

надзираніе,

 

чтобъобманъ

 

и

 

подлогъ

 

не

 

происходилъ

 

въ

 

качествѣ,
въ

 

количествѣ,

 

въ

 

цѣнѣ,

 

въ

 

мѣрѣ

 

и

 

въ

 

вѣсѣ»

 

').
Высочайше

 

утвержденный

 

29-го

 

апр.

 

1797

 

года

 

проэктъ

 

объ

 

учрежденіа

 

по-

всемѣстно

 

вѣрныхъ

 

вѣсовъ,

 

питейныхъ

 

и

 

хлѣбныхъ

 

мѣръ

 

указываетъ

 

способъ

повсемѣстваго

 

учрежденія

 

ихъ.

 

Запрещаетъ

 

употребленіе

 

обыкновеннаго

 

рос-

сійскаго

 

безмѣна

 

въ

 

виду

 

«способности

 

его

 

къ

 

обману»

 

и,

 

на

 

мѣстоонаго,

 

пред-

лагаете

 

учредить

 

особый,

 

согласно

 

приложенному

 

къ

 

указу

 

рисунку.

 

Запрещаетъ

безмѣны,

 

для

 

взвѣшиванія

 

свыше 3-хъ

 

пудовъ.

 

Матеріаломъ

 

для

 

гирь

 

назначаете

чугунъ,

 

форму

 

сферическую

 

или

 

шарообразную.

 

Для

 

избѣжанія

 

всякаго

 

обмана

предписываете:

 

«непремѣнно

 

имѣть,

 

какъ

 

можно

 

менѣе разнообразныхъ

 

гирь»,

для

 

чего^указываетъ

 

пользоваться

 

таблицей

 

Гасконія,

 

которую

 

купцы

 

должны

имѣть

 

при

 

себѣ.

 

«Для

 

первоначальнаго

 

утвержденія

 

гирь

 

слѣдуетъ

 

получить

отъмонетнаго

 

двора

 

примѣрный

 

фунте

 

въ

 

96

 

зол.».

„Для

 

вящшей"

 

вѣрности

 

вѣсовъ,

 

безмѣновъ

 

и

 

гирь

 

наказано

 

лить

 

ихъ

 

только

на

 

Александровскомъ

 

заводѣ,

 

а

 

для

 

„познаванія

 

законности"

 

изготовленныхъ

мѣръ,

 

заводъ

 

долженъ

 

ставить

 

на

 

нихъ

 

особый

 

секретный

 

штемпель

 

3).
Высочайше

 

утверждевнымъ

 

въ

 

1798

 

г.

 

19

 

сент.

 

уставомъ

 

столичнаго

 

г.

С.-Петербургана

 

камеральный

 

Департаменте

 

Городского

 

Правленія

 

между

 

прочими

обязанностями

 

возлагается

 

«истреблевіе

 

всякаго

 

рода

 

обмана,

 

обмѣра

 

и

 

обвѣса»,

для

 

чего

 

„Городское

 

Общество

 

избираете

 

къ

 

каждому

 

рынку

 

или

 

площади

 

изъ

гражданъ

 

Ваге-Юститера,

 

который

 

повѣряетъ

 

доброту

 

и

 

вѣсъ

 

продаваемаго

хлѣбнаго

 

печенія,

 

смотрите,

 

чтобъ

 

всюду

 

вѣсы

 

и

 

мѣры

 

были

 

вѣрные,

 

исправные

и^заклейменные,

 

и

 

мѣру

 

и

 

вѣсъ

 

свидѣтельствуетъ

 

такъ,

 

чтобы

 

торгующіе

 

о

 

та-

комъ',

 

свидѣтельствѣ

 

напередъ

 

не

 

вѣдали,

 

дабы

 

тѣмъ

 

предупредить

 

великіе
подлоги»

 

4).
Указомъ

 

Императора

 

Александра

 

I

 

въ

 

1803

 

г.

 

предписывалось:

 

„для

 

ут-

вержденія

 

повсемѣстной

 

въ

 

вѣсахъ

 

и

 

мѣрахъ

 

справедливости

 

и

 

чтобы

 

отнять

у

 

корыстолюбія

 

способы

 

толико

 

гласные

 

къ

 

вреднымъ

 

поползновеніямъ,

 

во

всѣхъ

 

частяхъ

 

города

 

построить,

 

по

 

прилагаемому

 

при

 

семъ

 

чертежу,

 

для

 

содер-

жанія

 

вѣсовъ

 

деревянныя

 

важни,

 

снабдивъ

 

ихъ

 

всѣмъ

 

нужнымъ

 

къ

 

тому,

чтобъ

 

всѣ

 

вѣсы

 

и

 

мѣры

 

въ

 

городѣ

 

могли

 

быть

 

съ

 

ними

 

свѣряемы,

 

строго

 

со-

блюдая,

 

чтобы

 

вездѣ

 

оные

 

были

 

клейменные

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

подлоговъ,

 

отсы-

лать

 

виновныхъ

 

къ

 

суду

 

по

 

законамъ"

 

4).

д )

 

Провіантскія

   

регулы,

   

сочиненный

   

для

   

учрежденной

   

при

 

Обсерваціон-
номъ

 

корпусѣ

 

коммиссіи

 

Говваря

 

1758

 

г.

 

2-ое

 

тнсненіе,

 

глава

 

V

 

§

 

31

 

§

 

34.
2 )

  

Уставъ

 

благочпнія

  

или

 

полицейской

   

сочиненъ

   

въ

 

1781

 

г.

   

Спб.

 

1782

 

г.

§§

 

34,

 

114,

 

115.
3 )

  

Поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

Росс.

 

Имп.

 

т.

 

XXIY

 

№

 

17938

 

т.

 

XXY

 

№

 

18318.
*)

 

Уставъ

   

Столичнаго

   

города

   

Санктъ-Петербурга.

   

Спб.

 

1798

 

г.

   

Глава

 

V
кс

 

2

  

7

   

23

5 )

 

Поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

Росс.

 

Имп.

 

т.

 

XXVII

 

№

 

20816.
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М.

 

Младенцевъ.

Въ

 

1810

 

году

 

17

 

августа

 

послѣдовало

 

„Высочайше

 

утвержденвое

 

раздѣ-

левіе

 

Государственныхъ

 

дѣлъ

 

ва

 

Министерства",

 

во

 

которому

 

дѣла

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

вовыхъ

 

вѣсовъ

 

и

 

мѣръ

 

были

 

передави

 

въ

 

Мивистерство

 

Внутреннихъ

Дѣлъ,

 

клейменіе

 

же

 

и

 

продажа

 

новыхъ

 

вѣсовъ

 

и

 

мѣръ — въ

 

Мивистерство

 

Фи-
нансовъ.

Высочайше

 

Утвержденнымъ

 

1810

 

г.

 

28-го

 

іюня

 

мнѣніемъ

 

Государственна™
Совѣта

 

«объ

 

изготовлевіи

 

нужнаго

 

числа

 

аршивовъ

 

для

 

всеобщаго

 

унотребленія»

указано,

 

чтобы

 

аршины

 

постепенно

 

вводились

 

по

 

губерніямъ,

 

сообразно

 

съ

тѣмъ,

 

какъ

 

будутъ

 

отрабатываемы,

 

причемъ

 

указано

 

«каждую

 

губернію

 

снабжать

вдруіъ

 

волвымъ

 

числомъ

 

новыхъ

 

аршиновъ

 

для

 

повсемѣстваго

 

употребленія

 

не

только

 

торгующимъ,

 

но

 

и

 

тѣмъ,

 

кои

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

таковые

 

аршины

 

имѣть

пожелаютъ».

 

«Вмѣсіѣ

 

съ

 

введеніемъ

 

новыхъ

 

аршиновъ

 

запретить

 

употребленіе

старыхъи

 

вообще

 

всякихъ

 

другихъ.

 

Запрещение

 

сіе

 

налагать

 

въ

 

каждой

 

губерніи

по

 

порядку,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

новые

 

аршины

 

доставляемы

 

въ

 

нихъ

 

будутъ».

Распространение

 

аршиновъ,

 

клейменіе

 

ихъ

 

возложено

 

на

 

Министерство

 

Финан-
сово

 

цѣна

 

аршина

 

назначена

 

1

 

рубль

 

серебромъ

 

').
Въ

 

1818

 

году

 

12-го

 

сентября

 

послѣдовалъ

 

новый

 

указъ

 

«о

 

продолжевін

изготовлевія

 

аршивовъ

 

и

 

о

 

распродажѣ

 

овыхъ»,

 

по

 

которому

 

«по

 

прошествіи-

извѣстваго

 

срока

 

всѣ

 

до

 

нынѣ

 

употребляемые

 

аршины

 

въ

 

торговлѣ

 

уничто-

жить

 

и

 

дѣланіе

 

оныхъ

 

впредь,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

видѣ

 

ни

 

было,

 

вовсе

 

запретить,

возложивъ

 

наблюдение

 

за

 

исполненіемъ

 

того

 

на

 

ьемскія

 

и

 

городскія

 

полиціи
на

 

основаніи

 

общихъ

 

законовъ

 

о

 

вѣсахъ

 

и

 

мѣрахъ»

 

3).
Указомъ

 

въ

 

1824

 

году

 

4

 

февраля

 

«о

 

введеніи

 

въ

 

употреблевіе

 

новыхъ

аршиновъ»,

 

предположено

 

разослать

 

въ

 

каждую

 

губервію

 

до

 

400,000

 

арпи

и

 

окончательный

 

срокъ

 

ихъ

 

введенія

 

назначить

 

къ

 

октябрю

 

1824

 

года,

 

ва-

блюдевіе

 

за

 

таковымъ

 

мѣропріятіемъ

 

возложить

 

на

 

городскія

 

и

 

земскія

 

по-

лиціи

 

3).
Старые

 

аршины,

 

по

 

прошествіи

 

опредѣленнаго

 

срока,

 

указано

 

отбирать

 

и

ломать,

 

а

 

съ

 

обличеннаго

 

брать

 

штрафъ

 

въ

 

пользу

 

казны

 

по

 

2

 

рубля

 

за

 

каждый

аршинъ,

 

съ

 

понужденіемъ

 

купить

 

новый,

 

а

 

деревянные

 

аршины

 

складные

 

со-

вершенно

 

запретить.

Въ

 

1827

 

году

 

13

 

іювя

 

указомъ

 

«о

 

наблюденіи

 

за

 

введеніемъ

 

въ

 

упо-

требленіе

 

вовыхъ

 

аршиновъ

 

предписано:

 

<имѣть

 

неослабное

 

наблюденіе

 

за

повсемѣстнымъ

 

введевіемъ

 

ихъ

 

и

 

скорѣйшею

 

распродажею

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

казна-

чействъ,

 

истребляя

 

старые

 

аршины

 

и

 

взыскивая

 

неукосвительно

 

за

 

обнару-
женное

 

употребленіе

 

старыхъ—штрафы

 

4).
Весной

 

1833

 

года

 

была

 

созвана,

 

въ

 

бытность

 

М-ромъ

 

Финансовъ

 

гр.

 

Е.

 

Ф.
Канкрина,

 

Высочайше

 

Утвержденная

 

Коммиссія,

 

какъ

 

говорится

 

въ

 

указѣ
11-го

 

октября

 

1835

 

года,

 

„о

 

системѣ

 

Россійскихъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ" — „для

постановленія

 

на|!

 

невзмѣнныхъ

 

началахъ

 

системы

 

Россійскихъ

 

мѣръ".
Основаніемъ

 

русской

 

линейной

 

мѣры

 

этимъ

 

указомъ

 

1 835

 

г.

 

повелѣво

 

оставить

навсегда

 

сажень

 

въ

 

7

 

настоящихъ

 

англійскихъ

 

футовъ;

 

основной

 

единицей

россійскаго

 

вѣса

 

взять

 

образцовый

 

фунтъ,

 

сдѣланный

 

коммиссіей

 

раввый

 

вѣсу
воды

 

объема

 

25,019

 

англ.

 

куб.

 

дюйм.;

 

вѣсъ

 

аптекарскаго

 

фунта

 

считать

 

въ

а )

 

П.

 

Собр.

 

Зак.

 

Росс.

 

И.

 

т.

 

XXXI

 

№

 

24326.

 

п.

 

п.

 

I,

 

5

 

и

 

8;

 

№

 

24275,
2 )

  

П.

 

Собр.

 

Зак.

 

Росс.

 

Имп.

 

т.

 

XXXV

 

№

 

27536.
3 )

  

П.

 

Собр.

 

Зак.

 

Росс.

 

Имп.

 

XXXIX

 

№

 

29760.
*)

 

П.

 

Собр.

 

Зак.

 

Росс.

 

Имп.

 

1827

 

года

 

второе

  

изд.

 

№

 

£830»
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Учрежд.
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Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельность.
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n l s

 

частей

 

россійскаго;

 

для

 

измѣренія

 

жидкихъ

 

тѣлъ

 

назвачить

 

ведро

 

въ

30

 

фунтовъ

 

верегнанвой

 

воды

 

ври

 

температурѣ

 

13Ѵ 3 °

 

Р.<

 

для

 

сыпучихъ

тѣлъ—четверикъ

 

въ

 

1601,

 

22

 

куб.

 

дюйм.

 

Кроиѣ

 

того

 

коммиссіи

 

предписано

сдѣлать

 

сажевь

 

и

 

фунтъ,

 

какъ

 

главвыя

 

основанія

 

мѣры

 

и

 

вѣса,

 

для

 

большей

прочности

 

изъ

 

платины

 

и

 

изготовить

 

двѣ

 

точнѣйшія

 

копіи

 

съ

 

нихъ:

 

сажень

изъ

 

желѣза

 

и

 

фунтъ

 

изъ

 

другаго

 

удобнаго

 

къ

 

тому

 

металла;

 

одну

 

копію

передать

 

для

 

повѣрокъ

 

въ

 

с.-петербургскій

 

моветный

 

дворъ,

 

а

 

другую

 

ото-

слать

 

въ

 

Москву

 

для

 

того

 

же

 

употребленія,

 

которую

 

и

 

хранить

 

въ

 

тамошней

оружейной

 

палатѣ

 

или

 

въ

 

другомъ

 

удобномъ

 

и

 

безопасномъ

 

мѣстѣ.

 

Вывѣрен-
ныя

 

копіи

 

съ

 

этихъ

 

мѣръ

 

предложено

 

было

 

разослать

 

по

 

губерніямъ

 

х).
Высочайше

 

утверждеввымъ

 

4-го

 

іювя

 

1842

 

года

 

положевіемъ

 

о

 

вѣсахъ

и

 

мѣрахъ

 

постоянное

 

наблюденіе

 

за

 

сохранеиіемъ

 

по

 

всему

 

государству

 

едино-

образія

 

въ

 

вѣсахъ

 

и

 

мѣрахъ

 

возложево

 

на

 

Министерства

 

Финансовъ

 

и

 

Впутрен-

нихъДѣлъ.

 

Министерству

 

Финансовъ

 

по

 

департаменту

 

горныхъ

 

и

 

соляныхъ

 

дѣлъ

предоставляются

 

храневіе

 

нормальныхъ

 

образцовъ

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

С.-Петер-
бургскаго

 

Моветваго

 

Двора

 

состоящихъ

 

и

 

производство

 

дѣлъ

 

по

 

приготовленію

и

 

исправлевію

 

копій

 

съ

 

нихъ,

 

разрѣшеніе

 

вовросовъ

 

по

 

части

 

метрологіи,

 

вы-

вѣрка

 

вновь

 

приготовляемыхъ

 

нѣсовъ

 

и

 

мѣръ,

 

и

 

клейиеніе

 

вхъ.

На

 

Министерство

 

Внутренвихъ

 

Дѣлъ

 

возложено

 

наблюденіе

 

за

 

вѣрностью

находящихся

 

въ

 

употребленіи

 

вѣсовъ

 

и

 

мѣръ,

 

преслѣдованіе

 

тѣхъ,

 

у

 

коихъ

будутъ

 

вайдевы

 

вѣсы

 

и

 

мѣры

 

незаконные,

 

или

 

невѣрвые

 

и

 

другіе

 

по

 

симъ

предметамъ

 

полицейскія

 

распоряженія.

 

Надзоръ

 

за

 

устроеннымъ

 

въ

 

С.-Петер-
бургской

 

крѣпости

 

зданіемъ,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщены

 

Россійскіе

 

нормальные

мѣры

 

и

 

вѣсы

 

и

 

собраніе

 

иностранныхъ,

 

возложево

 

на

 

Монетный

 

Дворъ.

 

От-
вѣтственность

 

за

 

содержаніе

 

зданія

 

въ

 

должномъ

 

порядкѣ

 

и

 

сохраненіе

 

въ

 

на-

личвости

 

нормальныхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

всѣхъ

 

другихъ

 

помѣщаемыхъ

 

тамъ

вещей

 

возлагается

 

на

 

смотрителя

 

зданія.

 

Для

 

надзора

 

за

 

сохраненіемъ

 

въ

 

над-

лежащей

 

исправности

 

Россійскихъ

 

нормальныхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

иностран-

ныхъ

 

опредѣлено

 

назначить

 

особаго

 

ученаго

 

хранителя

 

изъ

 

членовъ

 

Академіи
Наукъ,

 

или

 

другихъ

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

спеціальныя

 

въ

 

метрологіи

 

свѣдѣнія,

 

на

обязанности

 

котораго

 

лежитъ

 

новѣрка

 

копій

 

основныхъ

 

образцовъ

 

и

 

мѣръ,

 

до-

ставленныхъ

 

отъ

 

казенныхъ

 

палатъ,

 

городскихъ

 

думъ

 

или

 

ратушъ,

 

исправ-

леніе

 

чрезъ

 

извѣстныхъ

 

механиковъ

 

ковій

 

вѣсовъ

 

и

 

мѣръ

 

и

 

изготовлевіе

 

чрезъ

нихъ

 

же

 

вѣрнѣйшихъ

 

копій

 

Россійскихъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

если

 

бы

 

въ

 

нахъ

 

ока-

залась

 

бы

 

надобность,

 

а

 

также

 

и

 

разрѣшеніе

 

всевозможвыхъ

 

метрологическихъ

вопросовъ.

 

Положйіе

 

1842

 

указано

 

ввести

 

въ

 

дѣйствіе

 

съі-го

 

января

 

1845г.
и

 

съ

 

этого

 

времени

 

употреблять

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

Имперіи

 

одни

 

россійскіе
мѣры

 

и

 

вѣсы.

 

Надзоръ

 

за

 

исполвеніемъ

 

положенія

 

возлагается

 

на

 

городскую,

земскую

 

и

 

сельскую

 

полиціи.

 

Губервскія

 

судебвыя

 

мѣста,

 

городовые

 

магистраты,

сельскія

 

расправы,

 

коммерческіе

 

и

 

другіе

 

отдѣльные

 

суды,

 

думы

 

и

 

ратуши,

биржевые

 

комитеты

 

и

 

торговыя

 

депутаціи,

 

маклера

 

и

 

нотаріусы,

 

браковщики
и

 

мѣрщики,

 

землемѣры

 

и

 

архитекторы,

 

а

 

равно

 

всѣ

 

мѣста

 

и

 

лица

 

должны

имѣть,

 

поколику

 

до

 

нихъ

 

будетъ

 

касаться

 

наблюдевіе,

 

чтобъ

 

во

 

всѣхъ

 

дѣ-

лахъ,

 

актахъ,

 

торговыхъ

 

сдѣлкахъ,

 

при

 

измѣреніи

 

земель,

 

постройкахъ

 

и

 

нроч.,

употребляемы

 

были

 

одни

 

только

  

россійскіе

 

вѣсы

 

и

 

мѣры,

 

на

 

точномъ

 

осно-

*)

 

П.

 

Собр.

 

Зак.

 

Росс.

 

Имп.

 

т.

 

X

 

Спб.

 

1836

 

№

 

8459,_А, _Th.

 

Kupffer.

 

Travaux
de

 

la

 

commission

 

pour

 

fixer

 

les

 

mesures

 

et

 

les

 

poids

 

de

 

l'impire

 

de

 

Ruseie

 

pre-

face

 

p.

 

V.

4
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Младенцевъ.

ваніи

 

положенія

 

1842

 

г.

 

Положеніемъ

 

1842

 

года,

 

разрѣшается

 

изготовлять

мѣры

 

и

 

вѣсы

 

по

 

казенной

 

формѣ

 

всѣмъ

 

заведевіямъ,

 

художникаиъ

 

и

 

мастерамъ,

получившимъ

 

дозволеніе

 

отъ

 

губернскаго

 

начальства.

 

Для

 

вывѣрки

 

и

 

клейменія

мѣры

 

и

 

вѣсы

 

должны

 

представляться

 

въ

 

казенныя

 

палаты,

 

отъ

 

чего

 

освобож-

даются

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

изготовленные

 

на

 

тѣхъ

 

казенныхъ

 

заводахъ,

 

которые

 

по

данному

 

отъ

 

правительства

 

праву

 

отвѣтствуютъ

 

за

 

совершенную

 

ихъ

 

точность,

налагая

 

на

 

нихъ

 

свои

 

заводскія

 

клейма.

 

Но

 

какъ

 

первые,

 

такъ

 

и

 

вторые

 

обязу-

ются

 

положеніемъ

 

имѣть

 

образцы,

 

вывѣренные

 

въ

 

столицахъ

 

или

 

въ

 

губер-

ніяхъ,

 

въ

 

казенныхъ

 

палатахъ,

 

съ

 

наложеніемъ

 

установленнаго

 

казеннаго

клейма.

 

За

 

клейменіе

 

установлена

 

такса.

 

Сборъ

 

поступаете

 

въ

 

пользу

городовъ

 

*).
Центральнымъ

 

учрежденіемъ.

 

хранящимъ

 

образцовые

 

мѣры

 

и

 

вѣсы

 

явля-

лось

 

Депо

 

Образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Къ

 

его

 

обязанностям^

 

какъ

 

видѣли

выше,

 

относилась

 

повѣрка

 

копій,

 

находящихся

 

въ

 

губервскихъ

 

областныхъ

повѣрочныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

исполненіе

 

другихъ

 

указанныхъ

 

зако-

номъ

 

работа,

 

повѣрка

 

же

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

обращающихся

 

въ

 

торговлѣ

 

и

 

про-

мышленности

 

лежала

 

на

 

обязанности

 

Казенныхъ

 

Палатъ,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

дѣломъ

 

вывѣрки

 

занимались

 

лица

 

совершенно

 

незнакомый

 

съ

метрологіей;

 

лица

 

же

 

съ

 

технической

 

подготовкой,

 

должезствующія

 

присутство-

вать

 

при

 

вывѣркѣ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

какъ

 

то

 

пробиреры,

 

архитекторы

 

и

 

др.,

 

бу-

дучи

 

обременены

 

своими

 

прямыми

 

обязанностями,

 

уклонялись

 

отъ

 

этого.

 

Благо-

даря

 

чему

 

въ

 

болыпинствѣ

 

Казенныхъ

 

Палатъ

 

вывѣрка

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

прекра-

тилась

 

и

 

перешла

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

городскія

 

думы

 

и

 

управы,

 

что

 

еще

 

болѣе

 

ухудшило

положеніе

 

повѣрочнаго

 

дѣла,

 

такъ

 

какъ

 

городскія

 

управы

 

вывѣрку

 

мѣръ

 

и

 

вѣ-

совъ

 

стали

 

поручать

 

простымъ

 

слесарямъ,

 

а

 

это

 

повело

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

 

мвогихъ

городахъ

 

вывѣрка

 

сводилась

 

къ

 

простому

 

за

 

невсюду

 

одинаковый

 

налогъ

клейменію.

 

Подобное

 

ненормальное

 

положеніе

 

вещей,

 

очевидно,

 

и

 

побудило

въ

 

1845

 

году

 

ученаго

 

хранителя

 

образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

Акад.

А.

 

Я.

 

Купфера

 

представить

 

проектъ

 

объ

 

учрежденіи

 

Главнаго

 

Управленія

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

которое

 

бы

 

вѣдало

 

всецѣло

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами,

 

т.

 

е.

 

изго-

товляло

 

бы

 

ихъ,

 

повѣряло,

 

и

 

снабжало

 

бы

 

ими

 

торговцевъ

 

и

 

промыш-

ленниковъ!

 

за

 

особый

 

налогъ,

 

равный

 

20°/ 0

 

цѣны

 

за

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

для

 

чего

 

но

 

проекту

 

учреждается

 

въ

 

С.-Петербург

 

в

 

заводъ

 

подь

 

непо-

средственнымъ

 

вѣдѣніемъ

 

директора.

 

Мѣры

 

и

 

вѣсы

 

по

 

проекту

 

выдаются

на

 

срокъ

 

25

 

лѣть;

 

если

 

въ

 

теченіи

 

этого

 

времени

 

они

 

окажутся

 

испор-

ченными

 

не

 

■

 

по

 

небрелсности

 

владѣльцевъ,

 

а

 

отъ

 

частаго

 

употребленія,

отъ.яехорошаго

 

качества

 

ихъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

чинятся

 

заводомь

 

безилатно,

или

 

замѣняются

 

новыми,

 

въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

торговцы

 

принужда-

ются

 

пріобрѣтать

 

мѣры

 

и

 

вѣсы

 

за

 

свои

 

счетъ.

 

По

 

прошествіи

 

25

 

лвтъ,

если

 

мѣры

 

и

 

вѣсы

 

окажется

 

необходимо

 

перемвнить,

 

новые

 

выдаются

безплатно.

 

Минимальный

 

комплектъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

определяется

 

по

 

роду

торговли.

 

Въ

 

помощь

 

заводу

 

проектировалось

 

устроить

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

Имперіи

 

отдѣленія

 

завода.

 

Завѣдываніе

 

главнымъ

 

управленіемъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

возлагалось

 

по

 

проекту

 

на

 

директора,

 

въ

 

помощь

 

ему

 

даются:

 

бухгалтеръ,

 

ка-

значей,

 

секретарь

 

директора

 

и

 

писцы.

 

Потраченные

 

капиталы

 

на

 

устройство

завода,

 

по

 

мнѣнію

 

Акад.

 

Купфера,

 

могли

 

бы

 

быть

 

погашены

 

въ

 

течепіе

 

25

*)

 

Поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

Росе.

 

Имп.

 

т.

 

XVII

  

Спб.

 

1843.

 

№

 

15718.



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

мьръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятедьность.

 

51

лѣтъ

 

ежегодаымъ

 

отчисленіемъ

 

7°/ 0

 

съ

 

прибылей,

 

поступающихъ

 

за

 

мѣры

 

и

ввсы.

 

Проектъ

 

Акад.

 

Купфера,

 

разсмотрѣвный

 

ученымъ

 

комитетомъ

 

корпуса

горныхъ

 

ивжеверовъ,

 

былъ

 

отклоненъ,

 

такъ

 

какъ

 

ираведеніе

 

его

 

въ

 

исполвеніе
вовлекло

 

бы

 

казну

 

въ

 

издержки,

 

а

 

для

 

торговаго

 

сословія

 

составило

 

бы

 

особый
налогъ.

 

Акад.

 

Куаферъ

 

возражалъ

 

противъ

 

этого,

 

доказывалъ,

 

что

 

налогъ

 

не

отяготителенъ,

 

и

 

что

 

расходы

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

съ

 

избыткомъ

 

покроются

 

дохо-

дами,

 

но

 

Министръ

 

Финансовъ

 

и

 

вторично

 

отклонилъ

 

проектъ,

 

оставаясь

при

 

своемъ

 

мнѣніи.

 

И

 

другая

 

попытка

 

Акад.

 

Купфера

 

организаціи

 

повѣ-

рочнаго

 

дѣла

 

осталась

 

бездлопной.

 

П

 

второму

 

проекту

 

акад.

 

Куаферъ

 

пред-

полагалъ

 

при

 

каждой

 

городской

 

думѣ,

 

ратушѣ

 

или

 

магистратѣ

 

учредить

 

по-

вѣрительныя

 

палатки,

 

состоящія

 

изъ

 

повѣрителя

 

и

 

его

 

помощника.

 

Повѣри-

тельныя

 

палатки

 

проектировалось

 

раздѣлить

 

на

 

главныя

 

и

 

подвѣдомственныя,

первыя

 

въ

 

губернскихъ

 

городахъ

 

и

 

на

 

ихъ

 

обязанность

 

возложить

 

первона-

чальное

 

клейменіе

 

и

 

періодическое,

 

а

 

вторыя

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

съ

 

пра-

вомъ

 

производить

 

только

 

періодическое

 

клейменіе.

 

При

 

каждомъ

 

главномъ

 

повѣ-

рителѣ,

 

кромѣ

 

подвѣдомственныхъ

 

ему

 

повѣрителей,

 

предполагалось

 

еще

 

нѣ-

сколько

 

инспекторовъ,

 

которые

 

должны

 

имѣть

 

надзоръ

 

за

 

обращающимися

 

въ

промышленности

 

и

 

торговлѣ

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами.

 

Новѣрка,

 

по

 

проекту,

 

должна

быть

 

первоначальная

 

и

 

періодическая.

 

Первой

 

подлежатъ

 

новые

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

а

 

вторая

 

служить

 

для

 

наблюденія

 

за

 

обращающимися

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами.

 

J ).
ДальнЬйшія

 

законов

 

«ложенія

 

относительно

 

мвръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

изданныя

после

 

1842

 

года,

 

касались

 

не

 

существенныхъ

 

сторон ь

 

этого

 

большой

 

важ-

ности

 

предмета,

 

а

 

лишь

 

некоторых ъ

 

незанчительныхъ

 

его

 

частей.

 

Нача-
лом

 

ь

 

коренных

 

ь

 

преобпаз

 

шаній

 

всего

 

дѣла

 

мѣоъ

 

и

 

вѣсовь

 

и

 

установленіе
нормальнап

 

надзора

 

за

 

правильностью

 

обращающихся

 

въ

 

торговлѣ

 

и

 

про-

мышленности

 

мвръ

 

и

 

вѣсовъ

 

было

 

положено

 

учрежденіемь

 

въ

 

1893

 

году

Главной

 

Палаты

 

мвръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

на

 

обязанность

 

которой

 

закояомъ

 

возла-

гается

 

наблюдение

 

аа

 

единообразіемъ

 

мѣрь

 

и

 

вѣсовь

 

во

 

всей

 

Ииперіи.

Г

 

Л

 

А

 

В

 

А

 

I.

Учрежденіе

 

Главной

 

Палаты

 

мъръ

 

и

 

вѣсовь.

 

Возобновленіе

 

Россійскихъ
основныхъ

 

образцовъ

 

(прототиповъ)

 

или

 

единицъ

 

вѣса

 

и

 

мѣры.

«Въ

 

1832

 

году

 

Высочайше

 

учрежденной

 

Коммиссіей

 

для

 

приведенія

 

въ

единообразіе

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

Ймперіи

 

были

 

сведены

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

прежде

дѣйствовавшія

 

"и

 

выработанный

 

вновь

 

постановленія

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

и

 

постановлевія

 

объ

 

учреждены

 

Центральна™

 

Депо

 

образцовыхъ
мѣръ

 

и

 

вѣсовъ»

 

2 ).
Постановлевія,

 

составленныя

 

этой

 

Коммиссіей,

 

дополненвыя

 

въ

 

разное

время,

 

вошли

 

въ

 

XI

 

томъ

 

Свода

 

Законовъ.

')

 

Дѣло

 

Депо

 

Обравцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

по

 

проекту

 

ученаго

 

Хранителя
Купфера

 

о

 

снабиенш

 

всѣхъ

 

торгующихъ

 

дицъ

 

законными

 

мѣрами

 

и

 

въсаии

и

 

объ

 

учреждены

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

центральной

 

фабрики

 

для

 

ивготовленія
образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

тутъ

 

же

 

о

 

собранныхъ

 

г.

 

Бутовскииъ

 

постанов-

леніяхъ

 

о

 

клеймѳніи

 

во

 

Франціимѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

монетъ

 

и

 

др.

 

вещей

 

(1845 — 1847).
2 )

 

Записка

 

Министерства

 

Финансовъ

 

Департамента

 

Торговли

 

и

 

Мануфактуръ
отъ

 

14

 

марта

 

1893

 

года

 

за

 

№

 

3642

 

со

 

препбразованіи

 

Депо

 

образцовыхъ

 

мѣръ

и

 

въховъэ,

 

приложенная

 

къ

 

дѣлу

 

Главной

 

Палаты

 

м.

 

и

 

в.

 

№

 

8, 1893

 

года,

 

стр.20.
4»



52 М.

 

Младенце

 

въ.

Этой

 

Коммиссіей

 

были

 

изготовлены

 

образцы

 

русскихъ

 

мѣръ

 

сажени

 

іг

фунта

 

изъ,

 

платины,

 

одинъ

 

экземпляръ

 

которыхъ

 

былъ

 

переданъ

 

на

 

храненіе
Монетному

 

Двору,

 

а

 

другой

 

Московской

 

Оружейной

 

Палатѣ.

Въ

 

1842

 

году

 

послѣдовало

 

Высочайше

 

утвержденное

 

положеніе

 

о

 

вѣсахъ

и

 

мѣрахъ,

 

которое

 

вступило

 

въ

 

дѣйствіе

 

съ

 

1-го

 

января

 

1845

 

года;

 

по

 

нему

ва

 

Министерство

 

Финансовъ

 

(по

 

Департаменту

 

горныхъ

 

и

 

соляныхъ

 

дѣлъ)

было

 

возложено

 

паблюденіе

 

за

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами,

 

храненіе

 

нормальныхъ

 

образ-

цовъ,

 

находящихся

 

въ

 

Депо

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

и

 

производство

 

дѣлъ

 

по

 

приго-

товлевію

 

и

 

исправленію

 

копій

 

съоныхъ;

 

на

 

Министерство

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ—

«наблюдете

 

за

 

вѣрностью

 

находящихся

 

въ

 

употребленіи

 

вѣсовъ

 

и

 

мѣръ,

 

пре-

слѣдовавіе

 

тѣхъ,

 

у

 

коихъ

 

будутъ

 

найдены

 

вѣсы

 

и

 

мѣры,

 

незаконные

 

или

 

не--

вѣрные,

 

наказавіе

 

виновныхъ

 

и

 

другія

 

по

 

симъ

 

предметамъ

 

полицейскія

 

раепо-

ряженія » .

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

6-го

 

января

 

1869

 

года

 

мнѣвіемъ

 

Государ-
ственнаго

 

Совѣта

 

Депо

 

образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

было

 

передано

 

вмѣстѣ

 

съ

дѣлами

 

о

 

мѣрахъи

 

вѣсахъ,

 

вообще,

 

въ

 

Депаріаментъ

 

Торговли

 

и

 

Мануфактуръ,.
Мивистерства

 

Финансовъ.

 

Первое

 

время

 

Депо

 

находилось

 

въ

 

С.-Петербург-
ской

 

крѣпости

 

въ

 

особомъ

 

весгораемомъ

 

здавіи,

 

которое

 

коммйссіей,

образованной

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

Министра

 

Финансовъ

 

съ

 

Высочай-

шаго

 

разрѣшенія,

 

послѣдовавшаго

 

9-го

 

мая

 

1869

 

года,

 

было

 

признано

 

негод-

нымъ

 

для

 

храневія

 

образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

такъ

 

какъ,

 

будучи

 

построено

исключительно

 

изъ

 

желѣза

 

и

 

камня,

 

въ

 

видѣ

 

зала

 

въ

 

два

 

свѣта,

 

съ

 

огромными

окнами,

 

и

 

съ

 

тонкими

 

кирпичными

 

стѣнами,

 

при

 

сильныхъ

 

холодахъ

 

зимой,

 

■

несмотря

 

на

 

усиленную

 

топку,

 

имѣло

 

температуру

 

ниже

 

0°,

 

лѣтомъ

 

же

 

подвер-

галось

 

сильному

 

солнечному

 

нагрѣвавію,

 

что

 

вредно

 

отражалось

 

на

 

цѣнныхъ

образцовыхъ

 

мѣрахъ

 

и

 

препятствовало

 

точности

 

повѣрочныхъ

 

работъ.

Вслѣдствіе

 

этого,

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

3

 

іюля

 

1874

 

г.

 

мнѣніемъ

Государственнаго

 

Совѣта,

 

Министру

 

Финансовъ

 

поручено

 

приступить

 

къ

 

по-

строй^

 

особаго

 

Центральная

 

зданія

 

Депо

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

на

 

участкѣ,

 

по

 

Цар-
скосельскому

 

проспекту

 

(нынѣ

 

Забалканскому),

 

уступлепномъ

 

Министерству
Финвнсовъ

 

2-мъ

 

Военно-Константиновскимъ

 

училищемъ.

 

На

 

это

 

сооружеаіе

было

 

отпущено

 

293.000

 

руб..

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

21-го

 

ноября

 

1877

 

г.

таѣніемъ

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

отпущенъ

 

дополнительный

 

кредита

 

въ

71.000

 

рублей

 

на

 

возведете

 

устоевъ,

 

изолированныхъ

 

отъ

 

зданія,

 

для

 

поста-

новки

 

компаратора,

 

вѣсовъ

 

и

 

др.

 

повѣрочныхъ

 

приборовъ.
Новое

 

зданіе

 

Депо

 

было

 

построено

 

въ

 

1875—1878

 

гг.,

 

внутри

 

двора,

 

на

разстояніи

 

около

 

46

 

саженъ

 

отъ

 

Забалканскаго

 

проспекта.

 

Завѣдываніе

 

Депо
образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

было

 

поручено

 

ученому

 

хранителю,

 

при

 

одномъ

нештатномъ

 

помощвикѣ

 

и

 

при

 

смотрителѣ

 

зданія.

 

Первымъ

 

ученымъ

 

храните-

лемъ

 

былъ

 

академикъ

 

А.

 

Я.

 

Купферъ.

 

Послѣ

 

смерти

 

акад.

 

Купфера
съ

 

1865

 

года,

 

проф.

 

В.

 

С

 

Глуховъ;

 

съ

 

1875

 

года

 

помощникомъ

 

ученаго

 

храни-

теля

 

состоялъ

 

инженеръ-технологъ

 

Ѳ.

 

П.

 

Завадскій

 

(нынѣ

 

механикъ

 

Главной
Палаты

 

м.

 

и.

 

в.

 

J ).
Въ

 

1892

 

году

 

ученымъ

 

хранителемъ

 

былъ

 

назначенъ

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Мен-
делѣевъ.

J )

 

Врем.

 

Главн.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

I

 

1894

 

г.

  

стр.

 

V

 

Предисдовіѳ

 

Д.

 

И.

 

Меаделѣева
къ

 

стать*

 

В.

 

С.

 

Глухова

 

«Сажень

 

коммиссіи

 

1833

 

г.».



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

деятельность.

 

53

Въ

 

1893

 

году

 

Депо

 

образцовыхъ

 

ыѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

по

 

пред

 

;тавленію

 

бывшаго
Министра

 

ФинансовъСтатсъ-Секретаря(нынѣ

 

графа)

 

С.

 

Ю.Витте

 

преобразовы-
вается

 

въ

 

Главвую

 

Палату

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

на

 

обязанность

 

которой

 

возлагается

какъразрѣшеніе

 

научныхъ

 

вопросовъ,

 

относящихся

 

къ

 

мѣраиъ

 

и

 

вѣсамъ,

 

такъ

 

и

проведевіе

 

единообразія

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

Имперіи,

 

для

 

чего

 

въ

 

Германіи
существуете

 

съ

 

одной

 

стороны

 

Reichsanstalt

 

въ

 

Cuarlcfenbourg^

 

и

 

Normal
Aichungs

 

Commission— съ

 

другой.

 

Начало

 

такому

 

коренному

 

преобразованію
было

 

положено

 

въ

 

1892

 

году

 

докладной

 

запиской

 

Ученаго

 

Хранителя

 

мѣръ

и

 

вѣсовъ,

 

поданной

 

на

 

имя

 

Директора

 

Департамента

 

Торговли

 

и

 

Мануфактуръ
В.

 

И.

 

Ковалевскаго— «О

 

необходимости

 

возобновленія

 

образцовыхъ

 

единицъ

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

Россіи

 

и

 

о

 

расходахъ

 

для

 

сего

 

иотребныхъ»

 

х ).

 

Этоюзапиской
была

 

указана

 

необходимость

 

безотлагательно

 

начать

 

возобновленіе

 

русскихъ

нрототиповъ,

 

«такъ

 

какъ

 

всякія

 

мѣропріятія,

 

касающіяся

 

до

 

объединенія
мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

Имперіи,

 

должны

 

по

 

существу

 

своему

 

прямо

 

зависѣть

 

отъ

сохраввой

 

неизмѣнности

 

прототиповъ»,

 

чего

 

нельзя

 

сказать

 

про

 

существовавшіе
тогда

 

прототипы:

 

платиновыхъ

 

сажени

 

и

 

фунта,

 

которые

 

хранились

 

въ

 

шка-

<рахъ,

 

ящикахъ

 

и

 

подъ

 

стеклянными

 

колпаками;

 

кромѣ

 

того,

 

россійскіе

 

прото-

типы

 

имѣли

 

слѣдующіе

 

недостатки:

 

на

 

прототипѣ

 

вѣеа — платиновомъ

 

образцѣ

русскаго

 

фунта,

 

упомянутаго

 

въ

 

статьѣ

 

658

 

Уст.

 

Торговаго,

 

изд.

 

1887

 

года,

устроеннаго

 

по

 

проекту

 

академика

 

Купфера

 

изъ

 

кованной

 

платины

 

по

 

способу
горнаго

 

инженера

 

Соболевскаго

 

(сплавленная

 

платина

 

въ

 

то

 

время

 

блла

 

еще

неизвѣства)

 

на

 

неполированной

 

его

 

поверхности

 

имѣются

 

царапины

 

и

 

рако-

вины,

 

которыя,

 

по

 

существу

 

дѣла,

 

могли

 

давать

 

поводъ

 

думать

 

объ

 

изаіѣненіи

начальнаго

 

ихъ

 

вѣса.

 

Соболевскій

 

предлагалъ

 

Куаферу

 

уничтожить

 

этотъ

 

фунтъ,
а,

 

взамѣнъ

 

его,

 

изготовить

 

новый

 

ему

 

тожественный,

 

но

 

акад.

 

Купферъ

 

на

 

это

 

не

согласился 2 ).

 

Прототипъ

 

длины

 

сажень,

 

устроенная

 

также

 

по

 

проекту

 

акад.

 

Куп-
фера,

 

сдѣлана

 

въ

 

видѣ

 

шести

 

платиновыхъ

 

полосъ,

 

вложевныхъ

 

въ

 

борозды

 

ла-

тунваго

 

цилиндра,

 

длиной

 

каждая

 

въ

 

сажень.

 

Подобное

 

устройство

 

отчасти

 

мѣ-

шаетъ

 

полосамъ

 

имѣть

 

свободное

 

расширеніе

 

съ

 

новышевіемъ

 

или

 

пониженіемъ
температуры,

 

что

 

мѣняетъ

 

неопредѣленнымъ

 

образомъ

 

длины

 

полосъ,

 

и,

 

кромѣ

того,

 

выборъ

 

одной

 

изъ

 

шести

 

платиновыхъ

 

полосъ

 

или

 

средней

 

изъ

 

нихъ

 

за

основную,

 

образцовую

 

былъ

 

бы

 

произвольнымъ. 3 )
Доказательствомъ

 

неотложной

 

необходимости

 

возобновгевія

 

прототиповъ

было

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

западныя

 

государства

 

за

 

новое

 

время,

въ

 

виду

 

усовершенствованія

 

научно-промышленно-технической

 

практики,

 

такъ

нли

 

иваче

 

позаботилась

 

о

 

дѣлѣ

 

возобновленія

 

прототиповъ.

 

Великобритапія
возобновила

 

образцы

 

единицъ

 

длины

 

и

 

вѣса — ярда

 

и

 

фунта,

 

поврежденныхъ

пожаромъ

 

въ

 

1834

 

году.

 

Работы

 

по

 

возобновленію

 

ихъ

 

продолжались

 

до

1855

 

года.

 

4 )

 

Франція

 

Германія,

 

Турція,

 

Голландия,

 

Бельгія

 

и

 

др.,

 

въ

 

виду

распространенія

 

метрической

 

системы,

 

за

 

образцы

 

взяли

 

тщательно

 

вывѣрен-

ныя

 

копіи

 

между народваго

 

килограмма

 

и

 

метра,

 

разосланные

 

Международной
Метрической

 

Коммиссіею

 

всѣмъ

 

ваціямъ,

 

принамавшимъ

 

въ

 

ней

 

участіе.

Ч

 

Дѣло

 

Главн.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.

 

1893

 

года

 

№

 

8.
2 )

  

Докладъ

   

Высочайше

   

учрежденной

   

коммиссіи

  

для

   

преобравованія

   

депо

обравцовыхъ

 

мѣръ

 

а

 

вѣсовъ.

 

Ученаго

 

хранителя

 

Обр.

 

м.

 

и

 

в.

 

1875

 

года

 

стр.

 

3.
3 )

  

Врем.

 

Гл.

 

П.

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

I

 

1894

 

г.

 

В.

 

С.

 

Глуховъ,

 

Сажень

 

коимиссіи

 

1833

 

г.
стр.

 

1.
*]

 

Вреи.

 

Главн.

 

П.

 

м:

 

и

 

в.

 

ч.

 

4.

 

Спб.

 

1899.

 

Д.

 

Мендедѣевъ,

 

«Рѣчь

 

о

  

колебаніи
вѣсовъ.»
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Единица

 

длины

 

ыетръ,

 

равная^

 

О00ии0части

 

четвеРти

 

Парижскаго

 

мери-

діана

 

была

 

предложена

 

Французскому

 

Національному

 

Собранію

 

26

 

марта

1791

 

года

 

коммиссіей,

 

образованной

 

по

 

предложенію

 

Талейрава.

 

Коммис-
сіи

 

этой

 

было

 

поручено

 

определить

 

точную

 

длину

 

секунднаго

 

маятника,

ачжя

 

новой

 

единицы

 

длины.

 

Въ

 

ней

 

принимали

 

участіе

 

знаменитѣйшіе
ученые

 

того

 

времени— Ворда,

 

Лапласъ,

 

Лавуазье,

 

Лагранжъ,

 

Монжъ,

 

Кон-
дорсэ

 

и

 

др.

 

Революціонный

 

Комитетъ,

 

въ

 

составъ

 

котораго

 

входили

 

Робеспьеръ
Кутенъ

 

и

 

др.,

 

декретомъ

 

23

 

декабря

 

1793

 

года

 

исключилъ

 

изъ

 

состава

 

ком-

миссіи,

 

занимавшейся

 

опредѣленіемъ

 

метра,

 

Ворда,

 

Лапласа,

 

Лавуазье,

 

Кулона,
Бриссона,

 

Деламбра.

 

Лавуазье

 

вскорѣ

 

погибъ

 

на

 

эшафотѣ.

 

Эталоны

 

метра,

изготовленные

 

художникомъ

 

Ленуаромъ

 

17

 

іюня

 

1799

 

года,

 

были

 

представлены

Академіи

 

Ваукъ

 

Фонъ-Свинденомъ

 

22

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

Французскому

 

Націо-
нальному

 

Собранію,

 

и

 

10

 

декабря

 

метръ

 

былъ

 

введенъ

 

обязательнымъ

 

: ).
Первый

 

пунктъ

 

закона

 

7

 

апреля

 

1795

 

года

 

о

 

новыхъ

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ,
приглашая

 

гражданъ

 

«дать

 

доказательство

 

ихъ

 

стремленія

 

къ

 

единству

 

и

нераздѣльности

 

Республики

 

въ

 

принятіи

 

новыхъ

 

мѣръ>,

 

давая

 

такимъ

 

обра-
зомъ

 

политическую

 

окраску

 

этому

 

нововведенію,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

лишь

 

усилилъ

оппозицію

 

со

 

стороны

 

народа,

 

неохотно

 

разстававшагося

 

со

 

старыми

 

мѣрами.
Императоръ

 

Наполеонъ

 

1,

 

желая

 

сдѣлать

 

уступку

 

народу,

 

декретомъ

 

отъ

12

 

февраля

 

1812

 

года

 

поручилъ

 

министру

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

установить

мѣры,

 

представляющія

 

собою

 

кратное

 

или

 

дробное

 

отношеніе

 

къ

 

метрической

единицѣ,

 

результатомъ

 

чего

 

вновь

 

появились

 

старыя

 

названія

 

для

 

новыхъ

мѣръ

 

(внесшія

 

большую

 

путаницу);

 

основной

 

мѣрой

 

длины

 

явился

 

туазъ=

2

 

метрамъ

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

простота

 

децимальной

 

системы

 

исчезла;

 

что

же

 

касается

 

до

 

килограмма,

 

то

 

хотя

 

30

 

мая

 

1799

 

года

 

точно

 

была

 

установ-

лена

 

его

 

величина,

 

какъ

 

метрической

 

единицы,

 

въ

 

грэнахъ,

 

но,

 

закономъ

10

 

Декабря

 

1799

 

года,

 

кромѣ

 

метра

 

за

 

основную

 

единицу

 

былъ

 

принятъ

 

пла-

тиновый

 

килограммъ

 

безъ

 

опредѣленнаго

 

отношенія

 

его

 

къ

 

кубическому

 

деци-

метру

 

воды,

 

и

 

предыдущее

 

постановлѳніе

 

было

 

забыто.

 

Такимъ

 

образомъ,
метрическая

 

система

 

была

 

совершенно

 

извращена

 

и

 

длилось

 

это

 

до

 

1837

 

года,

пока

 

изученіе

 

метрической

 

системы

 

въ

 

школахъ

 

и

 

работы

 

административныхъ

учрежденій

 

не

 

подготовили

 

населеніе

 

къ

 

уничтожению

 

этихъ,

 

такъ

 

называ-

емыхъ,

 

«практическихъ»,

 

единицъ

 

2).

Законъ

 

4

 

Іюля

 

1837

 

года,

 

возстановивъ

 

метрическую

 

систему

 

во

 

всей
чистотѣ,

 

сдѣлалъ

 

ее

 

обязательной

 

и

 

предусмотрѣлъ

 

строгое

 

проведеніѳ

 

ея

въ

 

жизнь,

 

организовавъ

 

1)

 

повѣрку

 

и

 

2)

 

регламентацію

 

всего,

 

что

 

отно-

сится

 

къ

 

конструкціи

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.
Въ

 

1869

 

году

 

С.-Петербургская

 

Академія

 

Наукъ

 

высказалась

 

въ

 

пользу

метрической

 

системы

 

и

 

международнаго

 

прототипа.

 

Въ

 

1870

 

г.

 

состоялось

первое

 

засѣданіе

 

Международной

 

Комиссіи

 

метра,

 

въ

 

которомъ

 

принимали

 

уча-

стіе

 

Якоби,

 

Струве

 

и

 

Вильдъ,

 

постановившей

 

8

 

Августа

 

1870

 

г.

 

принять

 

за

прототипъ

 

Архивный

 

метръ

 

въ

 

томъ

 

состоянии

 

въ

 

какомъ

 

онъ

 

находится,

 

а

позднѣе(1872

 

г.)

 

то

 

же

 

было

 

рѣшено

 

и

 

относительно

 

килограмма,

 

хотя

 

про-

0

 

Хвольсонъ

 

0.

 

О

 

метрической

 

сстстемѣ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

о

 

ея

 

введеніи
въ

 

Россіи

 

СПБ.

 

1884

 

г.

 

стр.

 

33.
а )

 

Bigourdan

 

G.

 

Le

 

pysteme

 

metrique

 

des

 

poids

 

et

 

mesures.

 

Paris

 

1901.
p.p.

 

181,

 

194,

 

105,

 

155,

 

177,

 

200— 226.



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

еѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельность.

 

55

тотипъ

 

архива

 

и

 

отличался

 

отъ

 

теоретической

 

величины— массы

 

кубическаго
дециметра

 

воды,

 

при

 

наибольшей

 

ея

 

плотности.

 

Дадьнѣйшія

 

работы

 

были
переданы

 

«Комитету

 

предварительных!,

 

изслѣдованій». 1 ).

Въ

 

1875

 

г.

 

было

 

рѣшено

 

основаніе

 

Международна™

 

Бюро

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,
мысль

 

о

 

которомъ

 

зародилась

 

еще

 

въ

 

1872

 

году.

 

8

 

мая

 

1875

 

года

 

Россія,
Германія,

 

Аргентина,

 

Австрія,

 

Венгрія,

 

Вельгія,

 

Вразилія,

 

Данія,

 

Испанія,
Сѣверо-Американскіе

 

Соединенные

 

Штаты,

 

Франція,

 

Италія,

 

Веру,

 

Вортугалія,
Швеція

 

и

 

Ворвегія,

 

Швейцарія,

 

Турція

 

и

 

Венецуэла

 

(Англія

 

примкнула

 

къ

Международной

 

Коммиссіи

 

въ

 

1879

 

году)

 

подписали

 

договоръ,

 

по

 

которому

учреждается

 

Международное

 

Бюро

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

Бретейлѣ

 

и

 

содержится

за

 

счетъ

 

упомянутыхъ

 

государствъ.

 

Задачи

 

Бюро — сохраненіе

 

основныхъ

 

нор-

мальныхъ

 

прототиповъ

 

метра

 

и

 

килограмма,

 

изготовленіе

 

для

 

другихъ

 

госу-

дарствъ

 

копій

 

съ

 

нихъ,

 

изслѣдовавіе

 

и

 

сравненіе

 

этихъ

 

копій

 

и

 

т.

 

п.

 

2 ).

 

Въ
1878

 

г.

 

были

 

закончены

 

работы

 

по

 

постройкѣ

 

его

 

въ

 

паркѣ

 

Сенъ-Клу.

 

Одной
изъ

 

первыхъ

 

задачъ,

 

представлявшихся

 

Бюро,

 

было

 

изготовленіе

 

предвари-

тельныхъ

 

международныхъ

 

прототиповъ

 

по

 

архивнымъ.

 

Для

 

облегченія

 

этой
задачи

 

были

 

учреждены

 

двѣ

 

коммиссіи

 

mixt,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

занялась

работами

 

по

 

изготовленію

 

пробныхъ

 

эталоновъ

 

метра,

 

а

 

другая

 

килограмма.

Какъ

 

только

 

окончательно

 

(въ

 

виду

 

полнаго

 

равенства

 

съ

 

Архивнымъ)
международнымъ

 

килограммомъ

 

былъ

 

выбранъ

 

КШ

 

и

 

предварительнымъ

метромъ—метръ

 

І 2

 

(26

 

Апрѣля

 

1882

 

г.),

 

начались

 

работы

 

по

 

изготов-

ленію

 

эталоновъ

 

для

 

разсылки

 

государствамъ,

 

подписавшимъ

 

международный
договоръ

 

и

 

заявившимъ

 

къ

 

этому

 

времени

 

о

 

количествѣ

 

желаемыхъ

 

этало-

новъ.

 

Когда

 

30

 

эталоновъ

 

метра

 

были

 

изготовлены,

 

то

 

надлежало

 

выбрать
изъ

 

нихъ

 

окончательно

 

основной

 

международный

 

прототипъ

 

и,

 

послѣ

 

тща-

тельныхъ

 

сравненій

 

ихъ

 

съ

 

предварительнымъ

 

І 2 ,

 

выборъ

 

палъ

 

па

 

метръ

Д°

 

6,

 

по

  

которому

   

изучали

   

коэффиціентъ

  

расширенія

 

(1888

 

г.).

Въ

 

1889

 

г.

 

Международная

 

комиссія

 

разослала

 

эталоны.3)

Россія

 

получила

 

два

 

метра

 

и

 

два

 

килограмма

 

съ

 

подробнымъ

 

описаніемъ
ихъ:

 

одинъ

 

для

 

Депо

 

Образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

и

 

другой

 

для

 

Академіи
Наукъ.

Докладная

 

записка

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Менделѣева,

 

доказывая,

 

что

 

возобновленія
русскихъ

 

прототиповъ

 

являлось

 

насущной

 

потребностью

 

времени,

 

проектиро-

вала

 

также

 

факультативное

 

введеніе

 

въ

 

Россіи

 

метрической

 

системы.

.

 

Доказывая

 

необходимость

 

возобновленія

 

прототиповъ,

 

докладная

 

записка

указывала

 

на

 

необходимость

 

оборудованія

 

измѣрительными

 

приборами

 

здавія
Депо

 

для

 

производства

 

работъ

 

надъ

 

возобновленными

 

прототипами,

 

а

 

также

 

и

увеличенія

 

служебнаго

 

персонала.

14-го

 

марта

 

1893

 

г.

 

Министерство

 

Финансовъ

 

внесло

 

въ

 

Государственный
Совѣтъ

 

проектъ

 

о

 

преобразованіи

 

Депо

 

образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

Глав-
ную

 

Палату

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

съ

 

представленіемъ

 

проекта

 

положенія

 

и

 

штата

онаго.

4-го

 

іюня

 

1893

 

года

 

было

 

Высочайше

 

утверждено

 

мнѣніе

 

Государствен-

!)

 

Bigourd

 

an

 

G.

 

Le

 

systeme

 

metrique

 

des

 

poids

 

et

 

mesures

 

Paris.

 

1901.

 

p.p.
200—226.

 

264—284.
2 )

  

Хвольсовъ.

 

О

 

Метрической

 

спстемѣ

 

м.

 

и.

 

в.

 

СПБ.

 

1884

 

стр.

 

41.
3 )

  

Bigourdan

 

р.

 

р.

 

367—369,

 

381.
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наго

 

Совѣта

 

объ

 

учрежденіи

 

Главвой

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

взаыѣнъ

 

Депо

образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

штата

 

Главной

 

Палаты

 

и

 

положенія

 

о

 

Главной

 

Да-

латѣ,

 

но

 

которому

 

для

 

сохраненія

  

въ

 

государствѣ

 

единообразія,

 

вѣрности

 

и

взаиинаго

 

соотвѣтствія

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Министерства

 

Финансовъ

состоитъ

 

Главная

 

Палата

 

ыѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

С-Петербургѣ.

 

Къ

 

обязанности

ея

 

относится:

 

храненіе

 

основныхъ

 

образцовъ

 

(прототиповъ)

 

единицъ

 

вѣса

 

и

 

мѣры,

принятыхъ

 

въ

 

Россіи;

 

храненіе

 

копій

  

съ

 

образцовъ

   

иностранныхъ

  

единицъ

вѣса

 

и

 

мѣры;

 

изготовленіе

  

точныхъ

 

копій

  

съ

 

основныхъ

  

образцовъ

 

мѣръ

 

и

вѣсовъ,

 

служащихъ

 

областнымъ

 

и

  

губернскимъ

 

повѣрочнымъ

  

учрежденіямъ

для

 

повѣрки

 

торговыхъ

 

шѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

а

 

равно

 

періодическая

 

повѣрка

 

сихъ

копій

 

съ

 

основными

 

образцами;

 

вывѣрка

 

доставляемыхъ

 

правительственными

мѣстами,

  

а

 

равно

 

общественными

 

и

 

частными

  

учрежденіями

 

и

 

лицами

 

копій

съ

 

основныхъ

 

образцовъ

 

(прототиповъ)

 

единицъ

 

мѣры

 

и

 

вѣса,

 

принятыхъ

 

въ

Россіи

 

и

 

за

 

границею;

  

производство,

  

по

  

особымъ

  

разрѣшеніямъ

  

Министра

Финансовъ,

  

испытаній

 

и

 

вывѣрки

 

разнаго

 

рода

 

спеціальныхъ

 

измѣрительныхъ

приборовъ;

   

вывѣрка

 

представляемыхъ

   

частными

  

лицами

  

и

  

учрежденіями

измѣрительныхъ

 

приборовъ,

 

примѣвяемыхъ

 

въ

 

торговлѣ

 

и

 

промышленности,

 

за

исключеніемъ

  

спиртомѣровъ

 

и

 

другихъ

 

снарядовъ,

  

служащихъ

 

для

 

учета

 

ак-

циза;

 

составленіе

 

сравнительныхъ

  

таблицъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

мѣръ;

установленіе,

 

съ

 

утвержденія

 

Министра

 

Финансовъ,

 

наибольшей

 

погрѣшности,

допускаемой

 

въ

 

образцовыхъ

 

мѣрахъ,

 

служащихъ

  

для

 

текущихъ

 

повѣрокъ,

какъ

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

губернскихъ

 

и

 

областныхъ

 

повѣрочныхъ

учрежденіяхъ,

 

а

  

также

 

наибольшей

  

погрѣшности,

  

допускаемой

 

въ

 

мѣрахъ

торговыхъ;

  

составление

 

и

 

нредставленіе

 

на

 

утвержденіе

 

Министра

 

Финансовъ

инструкцій,

  

опредѣляющихъ

 

порядокъ

 

веденія

 

дѣлъ

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ,

 

а

также

 

производство

   

повѣрки

  

мѣръ

 

и

  

вѣсовъ

  

въ

 

мѣстныхъ

  

повѣрочныхъ

учрежденіяхъ;

 

изслѣдованіе

 

и

 

обсуждение

  

вопросовъ,

  

касающихся

  

мѣръ

  

и

вѣсовъ,

  

какъ

 

по

 

предложенію

  

Министра

 

Финансовъ,

  

такъ

 

и

 

возникающихъ

при

 

производящихся

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

работахъ.

Тѣмъже

 

Высочайше

 

утверждевнымъ .

 

8

 

іюня

 

1893

 

года

 

мнѣніемъ

 

Госу-

дарственная

 

Совѣта

 

было

 

отпущено

 

на

 

воз.ібновленіе

 

образцовыхъ

 

мѣръ-про-
тотиповъ

 

35,000

 

рублей.

Съ

 

преобразованіемъ

 

Депо

 

образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

Главную

Палату

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ— центральное

 

повѣрочное

 

учрежденіе,

 

на

 

послѣдвюю

возлагается

 

рѣшеніе

 

задачъ,

 

какъ

 

возобновленія

 

прототиповъ,

 

такъ

 

и

 

орга-

низации

 

контроля

 

надъ

 

повѣркой

 

примѣняемыхъ

 

въ

 

торговлѣ

 

и

 

промышлен*

ности

 

мѣръ

 

и

 

изнѣрительныхъ

 

приборовъ

 

въ

 

Имперіи,

 

а

 

равно

 

и

 

всякихъ

необходимыхъ

 

измѣненій

 

въ

 

законоположеніяхъ

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ,

 

въ

 

связи

съ

 

вопросомъ

 

о

 

введеніи

 

вь

 

Россіи

 

метрической

 

системы.

Приступить

 

къ

 

снабжение

 

мѣстныхъ

 

повѣрочныхъ

 

учрежденій

 

новыми

 

образ-

цовыми

 

мѣрами

 

длины,

 

вѣса

 

и

 

емкости

 

Главная

 

Палата

 

считала

 

возможнымъ

только

 

послѣ

 

окончанія

 

возобновленія

 

прототиповъ

 

и

 

установленія

 

ихъ

 

закон-

ности

 

и

 

отношевія

 

ихъ

 

къ

 

международнымъ

 

метрическимъ

 

мѣрамъ,

почему

 

дѣятельность

 

Главной

 

Палата

 

первое

 

время

 

ѳя

 

существовала

 

была

посвящена

 

почти

 

исключительно

 

работамъ

 

по

 

возобновленію

 

прототиповъ

 

и

изучевію

 

положенія

 

повѣрочнаго

 

дѣла

 

въ

 

Россійской

 

Имперіи,

 

а

 

равно

 

въ

заграничныхъ

 

государствахъ.

Возобновленіе

 

прототиповъ,

 

какъ

 

основная

 

задача,

 

отъ

 

рѣшенія

 

которой



70.

 

Учрбжд.

 

Главной

 

Палаты

 

ыѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельность.

 

57

зависѣла

 

вся

 

дальнейшая

 

реформа

 

повѣрочнаго

 

дѣла,

 

была

 

намѣчена

 

къ

 

вы-

полнению

 

первой. При

 

возобновлевіи

 

врототиповъ

 

рѣшено

 

было

 

держаться

 

суще-

ствующей

 

системы.

 

Для

 

мѣры

 

вѣса

 

основной

 

единицей

 

былъ

 

фунтъ,

 

прототипомъ

мѣры

 

длины

 

по

 

указу

 

Императора

 

Петра

 

Великаго

 

установлева

 

сажень,

 

равная

«7

 

настоящимъ

 

апглійскймъ

 

футамъ,

 

съ

 

раздѣленіеяъ

 

наЗ аршина».

 

(Именной

указъ

 

1835

 

года,

 

11

 

октября).

 

За

 

единицу

 

вѣса

 

(массы)

 

при

 

возобновленіи

прототиповъ

 

рѣшено

 

было

 

считать

 

фувтъ,

 

за

 

единицу

 

длины

 

взяли

 

новую

 

еди-

ницу

 

—

 

аршинъ,

 

раввую

 

одной

 

трети

 

указанной

 

мѣры

 

длины— сажени.

Въ

 

Главной

 

Палатѣ,

 

ко

 

времени

 

возобновленія

 

прототиповъ,

 

имѣлись

 

копіи

съ

 

фунта

 

1747

 

года,— плативовый

 

фунтъ

 

1835годаи

 

двѣ

 

золоченыя

 

изъ

 

ыѣд-

uaro

 

сплава

 

копіи

 

того

 

же

 

фувта

 

1747

 

года.

Двѣ

 

золоченыя

 

копіи

 

не

 

могли

 

быть

 

приняты

 

за

 

исходный

 

образецъ

для

 

возобновляема™

 

прототипа

 

по

 

одному

 

уже

 

внѣшнему

 

виду,

 

показы-

вающему

 

ихъ

 

измѣненіе.

 

Русски

 

фунтъ,

 

мѣдный

 

золоченый,

 

приготовлевный

въ

 

30-хъ

 

г.

 

XIX

 

ст."'(значащійся

 

по

 

инвентарю

 

Главной

 

Палаты

 

подъ

 

знакомъ
.,

     

Cn

 

Zn
ф.

 

1833"

 

за

 

^-

 

З'-*

 

яа

 

илоскои

 

поверхности

 

освовавія

 

гири

 

и

 

на

 

боковой,

поверхности

 

имѣетъ

 

весьма

 

замѣтныя

 

царапины

 

и

 

раковины.

 

Около

 

пла-

тиноваго

 

штифта,

 

которымъ

 

Акад.

 

Купферъ

 

регулировалъ

 

вѣсъ

 

его,

отвалились

 

кусочки

 

металла,

 

вѣроятно

 

отъ

 

сильнаго

 

забивапія

 

штифта,

вслѣдствіе

 

чего

 

около

 

него

 

получились

 

замѣтныя

 

трещины.

 

Русскій

фунтъ

 

латунный

 

золоченый,

 

изготовленный

 

также

 

въ

 

30-хъ

 

годахъ

 

той

 

же

Коммиссіей

  

(записанный

 

въ

 

инвентарь

 

Главной

 

Палаты

 

подъ

 

обозначеніемъ
о с

     

CuZn

           

„

     

.

                                  

.

11

    

~ф.

 

1834

   

за

 

л

 

4>>

 

на

 

всей

 

поверхности

 

(во

 

мвогихъ

 

мѣстахъ,

 

которой

стерта

 

позолота)

 

иыѣетъ

 

замѣтпыя

 

царапины.

 

Измѣненіе

 

вѣса

 

этихъ

 

гирь

 

под-

твердилось

 

сравненіемъ

 

ихъ

 

съ

 

килограммомъ

 

международнаго

 

прототипа,

 

имѣю-

щагося

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ.

 

Работы

 

по

 

этому

 

вопросу

 

производились

 

Ѳ.

 

П.
Завадскимъ

   

и

  

В.

  

Д.

   

Сапожпиковымъ.

  

Оказалось,

 

что

  

истинный

 

вѣсъ

 

въ

пустотѣ

   

N

    

-^-3S3n

   

==

 

409,50765

 

грамамъ,

 

а

 

п°5

 

-^^

 

=

 

409,50962

Pt
граммъ.

 

Вѣсъ

 

жевъ

 

пустотѣ

 

платиноваго

 

прототипа

 

ф. -^„!т-

 

=

 

409,51 236,

найденный

 

тѣми

 

же

 

лицами,

 

оказался

 

ближе

 

къ

 

числу

 

409,5115637

 

грамма,

найденному

 

для

 

нашего

 

фунта

 

B.C.

 

Глуховымъ,

 

изъ

 

Купфферовскихъ

 

сличеній;
самъ

 

акад.

 

Купфферъ

 

даетъ

 

для

 

фувта

 

вѣсъ

 

въ

 

пустотѣ

 

равнымъ

 

409,51161

 

гр.

Приведенный

 

цифры

 

дали

 

право

 

судить

 

о

 

полной

 

почти

 

неизмѣнвости

 

платино-

Еаго

 

прототипа

 

и

 

подтвержалось

 

это

 

тщательной

 

его

 

упаковкой

 

(овъ

 

хранился

въ

 

латувномъ

 

футлярѣ,

 

выложевномъ

 

внутри

 

плюшемъ)

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

имъ

 

только

однажды

 

пользовались

 

В.

 

С.

 

Глуховъ

 

съ

 

В.

 

И.

 

Тимирязевымъ

 

(бывшій

 

Министръ
Торговли

 

и

 

Промышленности)

 

и

 

Ѳ.

 

П.

 

Завадскимъ

 

для

 

опредѣленія

 

удѣльнаго
вѣса

 

его.

 

Проф.

 

В.

 

С.

 

Глуховъ

 

лично

 

сообщилъ

 

объ

 

этомъ

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Мен-
лелѣеву

 

при

 

передачѣ

 

послѣднему

 

прототиповъ,

 

когда

 

оставлялъ

 

службу

 

въ

Депо

 

Образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.
Въ

 

силу

 

всего

 

изложеннаго

 

платиновый

 

фунтъ

 

1835

 

года

 

рѣшено

 

было
взять

 

единственной

 

нормой,

 

съ

 

которой

 

предположено

 

было

 

сообразовать

 

вѣсъ
вновь

 

изготовляемаго

 

прототипа

 

вѣса

 

(массы)

 

*).

*)

 

Купферъ,

   

при

 

нзготовленіи

 

ф.

 

1835

 

г.,

 

руководствовался

 

вѣсомъ

   

фунта
1747

 

г.

 

и

 

согласовалъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

фунтъ

 

воды

 

при

 

взвѣшиваніи

 

въ

 

безвозд.
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М.

 

Младенцевъ.

Прототипъ

 

мѣры

 

дливы,

 

назначая

 

единицей

 

мѣры

 

«аршинъ»,

 

рѣшено

 

было
основать

 

ва

 

истинной

 

длинѣ

 

англійскаго

 

ярда

 

(равенъ

 

3

 

футамъ),

 

тѣмъ

 

болѣе,
что

 

Купферовская

 

сажень,

 

кронѣ

 

вышеприведевныхъ

 

причинъ

 

(стр.

 

53),

 

по

которымъ

 

она

 

не

 

могла

 

служить

 

нормой

 

для

 

вновь

 

изготовляемаго

 

прототипа

длины,

 

еще

 

не

 

имѣла

 

и

 

дѣленій

 

на

 

аршины.

Матеріаломъ

 

для

 

прототвповъ

 

рѣшено

 

было

 

взять

 

сплавъ

 

иридія

 

(10%)
съ

 

платиной

 

(90%),

 

предложенный

 

Генрихомъ

 

Сентъ-Клеръ

 

Девиллемъ

 

для

прототиповъ

 

и

 

основныхъ

 

копій

 

международна™

 

метра

 

и

 

килограмма.

 

Этотъ
сплавъ

 

химически

 

чрезвычайно

 

неизмѣнчивъ

 

и

 

въ

 

механическомъ

 

смыслѣ

 

при-

годенъ

 

для

 

прототвповъ

 

благодаря

 

своей

 

тугоплавкости,

 

твердости

 

и

 

упру-

гости,

 

а

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

изъ

 

этого

 

сплава

 

сдѣланы

 

международные

эталоны,

 

килограммы

 

и

 

метры,

 

облегчало

 

сравнение

 

русскихъ

 

прототиповъ

 

съ

послѣдними

 

х).
Доставить

 

матеріалъ

 

для

 

прототиповъ

 

взялась

 

фирма

 

Johnson

 

Matthey;
фирма

 

эта

 

готовила

 

матеріалъ

 

для

 

килограммовъ

 

и

 

метровъ

 

международной

метрической

 

комиссіи.

 

Отъ

 

этого

 

заказа

 

у

 

фирмы

 

оказался

 

большой

 

остатокъ

иридистой

 

платины,

 

почему

 

цѣна

 

заказанныхъ

 

Россіей

 

прототиповъ

 

оказалась

ниже

 

предполагаемой,

 

что

 

дало

 

возможность,

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

изготовить

 

одну

фунтовую

 

гирю

 

и

 

подраздѣленія

 

фунта

 

изъ

 

моветнаго

 

золотого

 

сплава

С.-Петербургскаго

 

Моветнаго

   

Двора.
Рѣшено

 

было

 

сдѣлать

 

4

 

образца

 

мѣры

 

длины

 

принимая

 

за

 

единицу

 

длины

аршинъ,

 

и

 

4

 

образца

 

мѣръ

 

вѣса,

 

считая

 

за

 

единицу

 

вѣса

 

фунтъ.

 

Формою

 

прото-

типовъ

 

и

 

основныхъ

 

копій

 

фунта

 

былъ

 

избранъ

 

ци-

линдръ,

 

діаметръ

 

основавія

 

котораго

 

приблизительно

 

ра-

Ивевъ

 

высотѣ,

 

а

 

подраздѣленія

 

фунта

 

въ

 

видѣ

 

цилинд-

риковъ

 

или

 

проволокъ

 

разной

 

длины.

Мѣры

 

прототиповъ

 

длины,

 

предположено

 

сдѣлать
нарѣзными

 

(a

 

traits),

  

три

 

изъ

 

нихъ

 

сдѣлать

 

длиной

въ

 

1

 

аршинъ

 

съ

 

добавкой

 

по

 

концамъ

 

по

 

5

 

ми.

 

2),

 

т.

 

е.

въ

 

72'/ 2

 

сант.

 

длиной

 

каждая,

 

а

 

четвертую,

 

на

 

которой

предположено

 

нанести

 

полъ-сажени,

 

аршинъ,

 

его

 

под-

раздѣленія,

 

ярдъ

  

и

 

метръ

 

съ

 

подраздѣленіями —длиной

въ

 

108

 

сант.;

 

форму

 

поперечваго

 

сФчевія

 

взяли

 

ту

 

же,

что

 

и

 

у

 

междувародныхъ

 

прототипоЕЪ,

 

предложенную

 

въ

1872

   

году

   

извѣстнымъ

   

академикомъ

  

Треска

 

(см.

 

черт.)

   

Такая

 

форма
разрѣза

 

принята

 

потому,

 

что

 

она

 

при

 

малой

 

площади

 

сѣченія

 

внутренней,

простран.

 

вавимаетъ

 

при

 

13'/ 3 °

 

Р.

 

объемъ

 

25,019

 

куб.

 

дюймовъ,

 

что

 

согласно

съ

 

Именнымъ

 

укавомъ

 

1835

 

года,

 

11

 

октября,

 

даннымъ

 

Сенату,

 

распубликован-
нымъ

 

7

 

ноября

 

1835

 

года

 

«О

 

системѣ

 

Россійскихъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ»

 

«Принять
ва

 

основую

 

единицу

 

Россійскаго

 

вѣса

 

обравцовый

 

фунтъ,

 

сдѣданный

 

Коммис-
сіей

 

согласно

 

съ

 

выведеннымъ

 

результатомъ,

 

что

 

россійскій

 

или

 

англійскій

 

куб.
дюйиъ

 

воды

 

при

 

тѳмпературѣ

 

13 l / 3 °

 

R.

 

въ

 

бе8во8дуншомъ

 

пространствѣ

 

вѣситъ

368,361

 

долю,

 

или

 

что

 

объемъ

 

Россійскаго

 

фунта

 

той

 

же

 

воды

 

равенъ

 

25,019
англійскимъ

 

куб.

 

дюймамъ,

 

что

 

соетавляетъ

 

совершенное

 

равенство

 

съ

 

иввѣст-

нымъ

 

волоченымъ

 

фунтомъ

 

С.-Петербургскаго

 

Монетнаго

 

Двора,

 

сдѣланнымъ

въ

 

1747

 

г.

 

и

 

служащимъ

 

съ

 

того

 

времени

 

основаніемъ

 

Россійской

 

системы».

J )

 

Д.

 

Менделѣевъ.

 

«Ходъ

 

работъ

 

по

 

возобновлению

 

прототиповъ».

 

Врем,
часть

 

2,

 

стр.

 

158.

 

idem.

 

стр.

 

159.
2 )

 

Въ

 

дѣйствительности

 

добавки

 

по

 

концамъ

 

равны

 

10

 

мм.



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельность.

 

5

 

у

такъ

 

называемой,

 

нейтральной

 

плоскости,

 

придаетъ

 

мѣрѣ

 

гораздо

 

большую
жесткость

 

во

 

всѣхъ

 

направленіяхъ,

 

чѣмъ

 

мѣры

 

другой

 

формы

 

при

 

одноиъ

и

 

томъ

 

же

 

вѣсѣ,

 

и

 

иѣра,

 

устроенная

 

такимъ

 

образоиъ,

 

быстро

 

принимаѳтъ

окружающую

 

температуру,

 

благодаря

 

тому,

 

что

 

ея

 

части

 

имѣютъ

 

малую

(около

 

3

 

миллиметровъ)

 

толщину.

 

Платипо-иридіевыя

 

мѣры

 

длины

 

такой

формы

 

вслѣдствіи

 

большой

 

твердости

 

материала— иридистой

 

платины— обла-

даютъ

 

такой

 

жесткостью,

 

что

 

можно

 

гарантировать

 

почти

 

совершенную

неизмѣняѳмость

 

разстояній

 

между

 

дѣленіями,

 

нанесенными

 

на

 

нейтральную

плоскость

 

отъ

 

прогиба,

 

даже

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

мѣра

 

вмѣетъ

 

точки

опоры

 

только

 

по

 

концамъ,

 

что

 

важно,

 

такъ

 

какъ

 

отпадаетъ

 

вопросъ

 

о

способахъ

 

поддержки

 

мѣръ

 

при

 

компарированіи.

Въ

 

декабрѣ

 

1893

 

г.

 

Ф.

 

И.

 

Влумбахъ,

 

нынѣ

 

Старшій

 

Инспекторъ

 

Главной
Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

отправился

 

въ

 

Лондонъ,

 

чтобы

 

слѣдить

 

за

 

изготовле-

ніемъ

 

заказанныхъ

 

мѣръ.

 

Имъ

 

были

 

избраны

 

лучшія

 

мѣры

 

длины

 

изъ

 

предло-

жонныхъ;

 

для

 

гирь,

 

которыя

 

были

 

сдѣланы

 

изъ

 

обрѣзковъ

 

отъ

 

мѣръ

 

длины,

пришлось

 

совершать

 

неоднократную

 

переплавку,

 

ковку

 

и

 

гидравлическое

 

сжатіе
подъ

 

сильнымъ

 

прессомъ,

 

для

 

уплотненія

 

металла.

 

Къ

 

апрѣлю

 

1894

 

года

 

въ

грубомъ

 

видѣ

 

прототипы

 

были

 

готовы.

 

Окончательное

 

изготовленіе

 

мѣръ

 

длины,

шлифовка,

 

нанесете

 

дѣленій

 

и

 

другія

 

подобный

 

работы

 

были

 

поручены

 

фирм*
Траутонъ

 

и

 

Симмсъ.

 

Извѣствый

 

механикъ

 

и

 

оптикъ

 

Симмсъ

 

принялъ

 

во

вниманіе

 

важность

 

изготовляемыхъ

 

прототиповъ

 

и

 

предложилъ,

 

несмотря

на

 

свой

 

преклонный

 

70-лѣтній

 

возрастъ,

   

личныя

   

услуги

 

въ

 

этомъ

  

дѣлѣ,
Дѣленія

 

на

 

линейныхъ

 

платиноиридіевыхъ

 

мѣрахъ,

 

имѣющихъ

 

поперечный

разрѣзъ

 

формы

 

X,

 

обыкновенно

 

наносились

 

лишь

 

на

 

кондахъ

 

мѣръ.

 

Въ
тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

должны

 

быть

 

нанесены

 

эти

 

дѣленія,

 

планируются

 

двѣ
неболыпія

 

площадки

 

такимъ

 

образоиъ,

 

что

 

онѣ

 

лежатъ

 

въ

 

одной

 

плоскости.

На

 

вновь

 

изготовляемой

 

полусаженной

 

мѣрѣ,

 

какъ

 

видѣли

 

выше,

 

рѣшено
было

 

нанести—полусаженокъ,

 

аршинъ,

 

футы,

 

ярдъ

 

и

 

метръ

 

съ

 

подраздѣ-
леніями,

 

для

 

чего

 

надо

 

было

 

планировать

 

шлифовкой

 

всю

 

нейтральную

 

пло-

скость.

 

Подобную

 

механическую

 

задачу

 

пришлось

 

рѣшать

 

впервые.

 

Помимо
всѣхъ

 

трудностей,

 

которыя

 

нужно

 

было

 

преодолѣть,

 

прежде

 

чѣмъ

 

получить

вѣрно

 

отшлифованную

 

плоскость,

 

необходимо

 

было

 

считаться

 

при

 

шлифовкѣ
и

 

съ

 

большой

 

твердостью

 

иридистой

 

платины,

 

и

 

только

 

послѣ

 

долгихъ.

усилій

 

и

 

продожительныхъ

 

опытовъ

 

(болѣе

 

года)

 

г.

 

Симмсу

 

и

 

Ф.

 

И.

 

Влум-
баху

 

удалось

 

получить

 

достаточно

 

удовлетворительную

 

полировку.

 

Весной
1895

 

г.

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

и

 

при

 

содѣйствіи

 

того

 

же

 

Ф.

 

И.

 

Влумбаха

 

при-

ступлено

 

къ

 

нанесенію

 

дѣленій.

 

')

 

Сначала

 

дѣленія

 

были

 

нанесены

 

на

 

пред-

варительной

 

мѣрѣ,

 

дюймы

 

вѣрные

 

при

 

62°

 

Ф.

 

(162 / 3°

 

Ц.)

 

и

 

метрическія

 

дѣ-
ленія

 

при

 

32°

 

Ф.

 

(0°

 

Ц.)

 

Съ

 

этой

 

предварительной

 

мѣры,

 

принимая

 

во

вниманіе

 

найденныя

 

поправки,

 

дѣлевія

 

были

 

перенесены

 

г.

 

Симмсомъ

 

на

 

верх-

ній

 

край

 

полусаженной

 

мѣры

 

по

 

составленнымъ

 

таблицамъ

 

такимъ

 

образоиъ,
чтобы

 

дюймы

 

и

 

вершки

 

были

 

вѣрны

 

при

 

62°

 

Ф.

 

(16'2 /2°

 

Ц.),

 

а

 

дециметры,

сантиметры

 

и

 

миллиметры

 

при

 

32°

 

Ф.

 

(О

 

Ц°.).

 

Послѣ

 

вывѣрки

 

этихъ

 

но-

выхъ

 

дѣленій,

 

они

 

были

 

перенесены

 

на

 

нейтральную

 

внутреннюю

 

плоскость.

Платино-иридистая

 

полусаженпая

  

мѣра

 

(П™)

 

была

 

сличена

 

Ченеемъ,

 

ди-

*)

 

Д.

 

Мѳнделѣевъ.

   

Ходъ

 

работъ

   

по

 

во8обиовленію

 

прототиповъ

   

стр.

 

156.
163,168,

 

172.



60

                                           

М.

   

МЛАДЕНЦЕВЪ.

ректоромъ

 

Standards

 

Department

 

въ

 

Лондоне,

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Мевделѣевымъ

 

и

Ф.

 

И.

 

Блумбахомъ

 

съ

 

основнымъ

 

прототипоиъ

 

англійскаго

 

ярда.

 

Были

 

сли-

чены

 

разстоянія

 

между

 

третьииъ

 

и

 

тридцать

 

девятымъ

 

дюймомъ.

Сличеніе

 

производилось

 

на

 

компараторѣ,

 

служащеиъ

 

для

 

сличенія

 

ярдо-

выхъ

 

мѣръ,

 

въ

 

подземномъ

 

заикнутомъ

 

помѣщеніи

 

(Strong

 

Room)

 

Standards
Departments

 

*).
По

 

этимъ

 

сличеніямъ

 

разстояніе

 

между

 

третьииъ

 

и

 

тридцать

 

девятымъ

дюймами

 

на

 

русской

 

полусажени

 

№

 

4

 

при

 

температурѣ

 

равной

 

1б°,667Ц°

 

по

шкалѣ

 

водороднаго

 

термометра

 

(62°

 

Ф.)

 

равно

 

1

 

yard— 9^1

 

=

 

35,999642

дюймовъ.

 

Иослѣ

 

оиредѣлевія

 

36

 

дюймовъ

 

по

 

образцовымъ

 

ярдамъ

 

глав-

наго

 

англійскаго

 

повѣрочнаго

 

учреждевія

 

на

 

означенной

 

полусажен-

ной

 

мѣрѣ

 

была

 

получена

 

истинная

 

длина

 

28

 

дюймовъ

 

или

 

аршина.

 

Съ

 

этого

вывѣреннаго

 

аршина

 

на

 

полусаженной

 

иѣрѣ

 

(П,т )

 

дѣленія

 

были

 

перене-

сены

 

копированіемъ

 

на

 

остальныя

 

три

 

образцовыя

 

мѣры

 

длиной

 

въ

 

одинъ

 

аршвнъ.

Окончательное

 

изученіе

 

и

 

точное

 

изслѣдованіе

 

изготовленныхъ

 

прототиповъ

было

 

произведено

 

въ

 

С-ІІетербургѣ

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

При

этихъ

 

изслѣдовавіяхъ

 

служили

 

три

 

ярда:

 

1)

 

Ярдъ

 

(вышеупомянутый)

 

отъ

третьяго

 

до

 

39-го

 

дюйма

 

на

 

платиново-иридистой

 

полусажевной

 

мѣрѣ

 

ІІ,Т .

 

2)Ко-
аія

 

англійскаго

 

ярда

 

изъ

 

металла

 

Бэлій,

 

приготовленная

 

для

 

Русскаго

 

Прави-

тельства

 

въ

 

1894— 1895

 

г.

 

Саммсомъ

 

въ

 

Лондопѣ.

 

3)

 

Ярдъ

 

изъ

 

красной

 

мѣди,

изготовленный

 

въ40-хъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

и

 

принадлежащій

 

англійскому

правительству.

 

Пврвовачальное

 

сличеніе

 

перечисле'нныхъ

 

трехъярдчвъ

 

въ

 

воз-

духѣ

 

было

 

произведено

 

Ивспекторомъ

 

С.

 

И.

 

Ламанскимъ,

 

Ф.

 

И.

 

Блумбахомъ,

В.

 

В.

 

Чепанекимъ

 

и

 

Н.

 

И.

 

Адамовичемъ.

 

Дальнѣйшее

 

полное

 

нзученіе

 

прототи-

повъ

 

было

 

произведено

 

Инспекторами

 

Палаты

 

Ф.

 

И.

 

Блумбахомъ

 

и

 

Н.

 

И.

 

Ада-

мовичемъ.

 

Копія

 

англійскаго

 

ярда

 

изъ

 

металла

 

Бэлій

 

и

 

ярдъ

 

изъ

 

красной

 

мѣди

40-хъ

 

годовъ

 

были

 

сличены

 

въ

 

Ловдопѣ

 

Ф.

 

И.

 

Блумбахомъ

 

и

 

чинами

 

англійскаго

повѣрочпаго

 

учреждепія

 

съ

 

англій>;кими

 

прототипами.

 

Всѣ

 

вышеназванные

 

три

ярда

 

сравнены

 

между

 

собою

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

при

 

разныхъ

 

температу'рахъ;
для

 

полусаженпой

 

платино-иридистой

 

мѣры

 

былъ

 

опрёдѣленъ

 

въ

 

водѣ

 

коэффи-

ціентъ

 

абсолютнаго

 

расширенія

 

отъ

 

0°

 

до

 

30°.

 

По

 

изслѣдованіи

 

подраздѣленій

ярда

 

отъ

 

3

 

до

 

39

 

дюймовъ

 

на

 

платино-иридіевой

 

полусаженной

 

мѣрѣ

 

была

 

по-

лучена

 

истинная

 

длина

 

разстояній

 

между

 

7-мъ

 

и

 

35-мъ

 

дюйяомъ,

 

съ

 

которымъ

были

 

сличены,

 

при

 

разныхъ

 

температурахъ

 

въ

 

водѣ,

 

три

 

платино-иридіевые
аршина,

 

и

 

ближе

 

подходяшій

 

къ

 

28-ми

 

англійскимъ

 

дюйиамъ

 

былъ

 

выбранъ

главнымъ

 

прототппомъ

 

и

 

на

 

пемъ

 

написаны

 

знаки

 

Ц

 

1894,

 

а

 

на

 

остальныхъ

гербъ

 

и

 

корона.

 

-

Послѣ

 

неоднократныхъ

 

переплавокъ

 

гирь,

 

когда

 

по

 

предварительной

 

об-

точкѣ

 

ихъ

 

г.

 

Эртлингомъ

 

плотность

 

ихъ

 

оказалась

 

достаточно

 

высокой,

 

(что
было

 

определено

 

Ф.

 

И.

 

Блумбахомъ

 

въ

 

Лондонскомъ

 

главномъ

 

повѣрочномъ

учрежденіи)

 

и

 

на

 

гиряхъ

 

не

 

было

 

замѣтно

 

раковинъ,

 

онѣ

 

были

 

отправлены

въ

 

С.-Петербургъ

 

и

 

оковчательно

 

подогнаны

 

были

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

мѣръ
и

 

вѣсовъ

 

Ѳ.

 

П.

 

Завадскимъ

 

и

 

механикомъ

 

Мельзасомъ

 

2).
По

 

изготовленіи

 

прототипы

 

были

 

сравнены

 

по

 

очереди

 

съ

 

платиновымъ

 

фун-

J )

 

Врем.

 

Гл.

 

П.

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

3.

 

1896

 

г.

 

Чеией,

 

Мендедѣевъ

 

и

  

Блуибахъ.

 

Про-
токолы

 

сличеній

 

ярда

 

и

 

платино-приднстой

 

подусажѳви.

2 )

 

Мевделѣѳвъ

 

Д.

 

Ходъ

 

работъ

 

по

 

возобновлевію

 

прототиповъ

 

стр.

 

180.



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

нѣръ

 

и

 

висовъ

 

п

 

ея

 

деятельность.
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томъ

 

1835

 

г.

 

(А.

 

Купфера),

 

затѣмъ

 

платино-иридіевый

 

1894

 

г.

 

со

 

знакомъ

короны

 

былъ

 

сравневъ

 

съ

 

золотымъ

 

и

 

двумя

 

другими

 

платиново-иридіевыми

 

ф.
1894

 

г.,

 

платино-иридіевые

 

ф.

 

1894

 

г.

 

со

 

знаками

 

горба

 

и

 

вензеля

 

Государя
Императора

 

Николая

 

II

 

были

 

сравнены

 

между

 

собой

 

(сравненіе

 

это

 

продолжа-

лось

 

съ

 

27-го

 

мая

 

по

 

18

 

октября

 

1896

 

г.).

 

Платино-иридіевыя

 

подраздѣленія

ф.

 

1894

 

г.

 

были

 

сравнены

 

между

 

собой

 

исъ

 

однимъ

 

изъ

 

платиново-иридіевыхъ
ф.

 

1894

 

г.

 

(съ

 

12

 

ноября

 

1896

 

г.

 

по

 

16

 

января

 

1897

 

г.),

 

послѣ

 

чего

 

срав-

ненъ

 

былъ

 

какъ

 

фунтъ

 

въ

 

различныхъ

 

комбинаціяхъ

 

съ

 

международнымъ

 

ки-

лограммомъ

 

№

 

12,

 

принадлежащимъ

 

Главной

 

Палатѣ,

 

такъ

 

и

 

ф.

 

1835

 

г.

 

съ

подраздѣлевіями

 

килограмма

 

(съ

 

18-го

 

января

 

по

 

16

 

октября

 

1897

 

г.);

 

под-

раздѣлевія

 

килограмма

 

1894

 

года

 

были

 

сравнены

 

между

 

собой;

 

между

 

собой
сравнены

 

были

 

палатскіе

 

килограммы

 

№

 

12,

 

№

 

26

 

и

 

R x

 

въ

 

СПБ.,

 

а

 

затѣмъ

В.

 

Д.

 

Сапожниковымъ

 

въ

 

Бретейлѣ

 

(около

 

Парижа)

 

былъ

 

сравненъ

 

платино-ири-

діевый

 

килограммъ

 

Эртлинга

 

R,

 

съ

 

международнымъ

 

платиново-иридіевымъ

 

ки-

лограммомъ

 

С,

 

принадлежащимъ

 

Бюро.
Такимъ

 

образомъ

 

были

 

изготовлены,

 

подогнаны

 

и

 

вывѣрены

 

съ

 

возможной
и

 

доступной

 

точностью

 

слѣдующія

 

гири:

 

1)

 

Платино

 

иридіевый

 

русскій

 

фунтъ
въвидѣ

 

прямого

 

цилиндра

 

съ

 

діаметромъ

 

и

 

высотой

 

около

 

29

 

миллиметровъ,

 

на

плоскости

 

верхняго

 

освованія

 

котораго

 

нанесены

 

пантографомъ

 

легкія

 

изображе-
пія

 

Россійскаго

 

герба

 

и

 

1894

 

года.

 

Плотность

 

его

 

равна

 

21,5471

 

при

 

t°

 

гири=

0°

 

и

 

воды

 

4°Ц.

 

2)

 

Такой

 

же

 

цйлиндръ

 

на

 

верхней

 

плоскости

 

котораго

 

нанесены

посредствомъ

 

пантографа

 

легкія

 

изображенія

 

вензеля

 

Государя

 

Импера-
тора

 

Николая

 

II

 

и

 

1894

 

г.

 

Плотность

 

при

 

0°/4°=21,5198.3)

 

Такой

 

же

цйлиндръ,

 

на

 

верхней

 

плоскости

 

котораго

 

нанесены,

 

посредствомъ

 

пантографа,
легкія

 

изображенія

 

короны

 

и

 

1 894

 

года.

 

Плотность

 

при

 

0°/4°= 21,5172.4)

 

Пла-
тивово-иридіевый

 

фунтовый

 

разновѣсъ,

 

состоящій

 

изъ

 

семи

 

гирь:

 

въ

 

48,

 

24,
12,

 

6,

 

3,

 

2

 

и

 

1

 

золотникъ

 

въ

 

видѣ

 

прямыхъ

 

цилиндриковъ.

 

5)

 

Платино-ири-
діевый

 

граммовый

 

разновѣсъ

 

въ

 

400,

 

300,

 

200,

 

100,

 

40,

 

30,

 

20,

 

10,

 

4,

 

3,
2

 

и

 

1

 

граммъ

 

также

 

въ

 

видѣ

 

прямыхъ

 

цилиндриковъ.

 

6)

 

Золотой

 

русскій

 

фунтъ
изъ

 

монетнаго

 

сплава,

 

въ

 

формѣ

 

прямого

 

цилиндра

 

съ

 

діаметромъ

 

въ

 

30,8

 

мм.

и

 

высотой

 

32,4

 

мм.

 

На

 

плоскости

 

верхняго

 

основанія

 

цилиндра

 

нанесены

 

по-

средством

 

пантографа

 

легкія

 

изображенія

 

вензеля

 

Государя

 

Импера-
тора

 

Николая

 

Ни

 

1894

 

г.

 

Плотность=1 7,0885

 

при

 

0°/4°.7)

 

Золотой
фунтовый

 

разновѣсъ

 

изъ

 

того

 

же

 

сплава,

 

состоящій

 

изъ

 

1 1

 

цилиндрическихъ

гирь:

 

въ48,

 

24,

 

12,

 

6,

 

3,

 

2

 

и

 

1

 

золотникъ

 

и

 

96,

 

48,

 

24,

 

12

 

долей

 

и

 

пять

 

въ

видѣ

 

четырехугольныхъ

 

пластинокъ:

 

въ

 

6,

 

3,

 

2

 

и

 

1

 

долей.

 

Помимо

 

этихъ

 

гирь,

для

 

Главной

 

Палаты

 

были

 

изготовлены

 

гири

 

изъ

 

чистаго

 

никкеля,

 

бронзы,

 

ла-

туни,

 

чистой

 

мѣди,

 

стали,

 

горнаго

 

хрусталя,

 

серебрянаго

 

монетнаго

 

сплава

 

и

т.

 

д.

 

*)

 

Опредѣленіе

 

удѣльнаго

 

вѣса

 

нхъ

 

было

 

сдѣлано

 

Ѳ.

 

П.

 

Завадскимъ,

 

В.

 

Д.
Сапожниковымъ

 

и

  

А.

 

Н.

 

Доброхотовыми

 

2 )
Во

 

время

 

своей

 

заграничной

 

командировки

 

въ

 

1894

 

году

 

Проф.

 

Д.

 

И.

 

Мен-
делѣевъ

 

сличилъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Ченеемъ

 

и

 

Блумбахомъ

 

взятый

 

съ

 

собой,

 

принадле-

*)

 

Менделѣевъ

 

Д.

 

И.

 

Статья

 

«Фунтъ»

 

Энд.

 

Слов.

   

Брок.

   

и

   

Ефр.

  

стр.

 

885.
2 )

 

Двѣ

 

фунтовыя

 

гири

 

были

 

намѣчены

 

по

 

этому

 

способу

 

еще

 

въ

 

Ловдонѣ

 

у

Эртлинга,

 

а

 

двѣ

 

другія,

 

носящія

 

венвель

 

ИипврАтора

 

Николая

 

II,

 

нанѣчены

 

въ

Экопедиціи

 

Заготовленія

 

Государственныхъ

 

бумагъ.

 

Мендѳлѣевъ

 

Д.

 

И.

 

Ходъ
раб.

 

по

 

возобн.

 

прототиповъ

 

стр.

 

181.



62 М.

   

МЛАДЕНЦЕВЪ.

жащій

 

Палатѣ,

 

платино-иридіевый

 

англійскій

 

фунтъ

 

Avoirdupois

 

R

 

(do

 

инвен-

тарю

 

Главной

 

Палаты

 

п°

 

2)
a)

 

съ

 

Ииаераторскимъ

 

фунтомъАѵоМироів

 

P.S.

 

(Imperial

 

pound

 

Avoirdupois
P.

 

S.)

 

изъ

 

платины,

 

удѣльный

 

вѣсъ

 

котораго

 

при

 

0°

 

С.

 

==

 

21,1572.
b)

  

съ

 

парламентской

 

копіей

 

РС5,

 

изготовленной

 

въ

 

1883

 

году,

 

изъ

 

ври-

дистой

 

платипы

 

(удѣльный

 

вѣсъ

 

при

 

0°

 

С.

 

21,3857).

 

Прототипы

 

PS

 

и

 

РС5
хранятся

 

въ

 

Standards

 

Department.
c)

   

съ

 

парламентской

 

копіей

 

РС2

 

изъ

 

платины

 

удѣльааго

 

вѣса

 

21,1640
(хранится

 

въ

 

Royal

 

Society).
Взвѣшиванія

 

производились

 

въ

 

подземной

 

вѣсовой

 

комнатѣ

 

(Jewel

 

To-
wer)

 

Standards

 

Departments

 

x).

 

Изъ

 

сличеній

 

найдено,

 

что

 

фунтъ

 

Avoir-

dupois

 

R

 

равенъ

 

англійскому

 

фунту

 

PS

 

-[-0,01530

 

grain.

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

4

 

іюня

 

1899

 

г.

 

иовымъ

 

положеніемъ

 

о

 

мѣрахъ

и

 

вѣсахъ

 

(ст.

 

ст.

 

1

 

иЗ)

 

быіи

 

узаконены

 

новый

 

платино-иридіевый

 

фунтъ

и

 

платино-иридіевый

 

аршинъ

 

и

 

отвошенія

 

ихъ

 

къ

 

метрическимъ

 

мѣрамъ,

статьей

 

11-ой

 

дозволено

 

примѣнять

 

въ

 

Имперіи

 

наравнѣ

 

съ

 

россійскими

 

мѣ-

рами

 

факультативно

 

международные

 

метръ

 

и

 

килограмму

 

ихъ

 

подраздѣленія;
а

 

равно

 

и

 

иныя

 

метрическія

 

мѣры

 

въ

 

торговыхъ

 

и

 

иныхъ

 

сдѣлкахъ,

 

контрак-

тахъ,

 

смѣтахъ,

 

подрядахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Статьей

 

14-ой

 

новаго

 

положенія

 

указано:

„Двѣ

 

основныя

 

копіи

 

фунта

 

и

 

аршина,

 

изготовленный

 

изъ

 

иридистой

 

платины

одновременно

 

съ

 

прототипами

 

и

 

съ

 

возможной

 

тщательностью

 

сличенныя

 

съ

послѣдними,

 

носятъ:— однѣ

 

знаки

 

короны

 

1894

 

г.,

 

а

 

другія —Государственнаго
герба

 

1894

 

г.

 

Коніи

 

съ

 

обозначеніемъ

 

короны

 

хранятся

 

замурованными

 

въ

 

же-

лѣзвомъ

 

ящикѣ

 

въ

 

стѣнѣ

 

зданія

 

Правительствующаго

 

Сената

 

въ

 

С.-Петер-
бургѣ;

 

копіи

 

съ

 

обозначеніемъ

 

Государственнаго

 

герба

 

сохраняются

 

въ

 

Главной
Палатѣ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

(ст.

 

16,

 

п.

 

1)

 

и

 

служатъ

 

для

 

главнѣйшпхъ

 

повѣрокъ.

Особыя

 

основныя

 

копіи

 

фунта

 

и

 

аршина

 

со

 

знаками

 

герба

 

Московской

 

губерніи,
сличенныя

 

съ

 

прототипами,

 

хранятся

 

въ

 

желѣзномъ

 

ящикѣ

 

подъ

 

стекломъ

 

за

печатями

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

Московской

 

Оружейной

 

Палатѣ.
Основныя

 

копіи

 

съ

 

обозначеніемъ

 

короны

 

и

 

Государственнаго

 

герба

 

чрезъ

 

каж-

дыя

 

десять

 

лѣтъ

 

(отъ

 

1900

 

г.)

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ,

 

сличаются

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ
мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

съ

 

прототипами.

 

Чрезъ

 

каждыя

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

произво-

дится

 

въ

 

сей

 

Палатѣ

 

сличеніе

 

образцовыхъ

 

фунта

 

и

 

аршина

 

(прототиповъ)

 

съ

точными

 

вновь

 

сличенными

 

копіями

 

международныхъ

 

килограмма

 

и

 

метра

 

и

съ

 

хранящимися

 

въ

 

Москвѣ

 

копіями

 

прототиповъ".

 

Изготовленіе

 

исходныхъ

прототиповъ

 

въ

 

четырехъ

 

экземплярахъ

 

и

 

тщательное

 

ихъ

 

храненіе,

 

ука-

занное

 

статьей

 

14

 

закона

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ,

 

вызывается

 

необходимостью,

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

порчи

 

или

 

утратъ

 

одного

 

изъ

 

основныхъ

 

прототиповъ,

какъ

 

случилось

 

это

 

въ

 

Англіи,

 

гдѣ

 

прототипы

 

были

 

испорчены

 

пожароиъ,

имѣть

 

готовые

 

запасные

 

прототипы,

 

а

 

равно

 

и

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

имѣть

 

воз-

можность

 

опредѣлить

 

измѣненія

 

ихъ,

 

могущія

 

произойти

 

отъ

 

времени

 

и

 

отъ

примѣненія

 

ихъ

 

при

 

работахъ.
:j

 

19

 

февраля

 

1901

 

года

 

въСенатѣ,

 

въ

 

помѣщеніи

 

ХозяйствевнагоКомитета,
были

 

замурованы

 

два

 

бронзовыхъ,

 

съ

 

печатями

 

Главной

 

Палаты

 

футляра;

 

въ

*)

 

Ченей,

 

Мендѳлѣввъ

   

и

 

Блюмбахъ.

 

Протоколы

 

сличеиій

   

ядра

   

в

  

платино-

иридовой

 

полусажени.

 

(Врем.,

 

часть

 

3,

 

1897

 

г.

 

стр.

 

101).



.70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

мй?ъ

 

в

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

деятельность.

 

63

одноиъ

 

изъ

 

нихъ

 

закупорены

 

основвыя

 

копіи

 

фунта

 

и

 

аршина,

 

а

 

въ

 

другомъ

соотвѣтственные

 

документы

 

х ).
Платиновый

 

прототипъ

 

1835

 

г.

 

иплатино-иридіевый

 

1894

 

г.

 

Ц

 

хранятся

въ

 

особоаъ

 

несгораемомъ

 

шкафу

 

въ

 

кладовой

 

Главвой

 

Палаты,

 

въ

 

которой

хравится

 

также

 

и

 

копія

 

съ

 

изображеніеиъ

 

герба.
Установка

 

на

 

храненіе

 

въ

 

Московской

 

Оружейной

 

Палатѣ

 

(въ

 

Москвѣ)
особыхъ

 

основныхъ

 

копій

 

фувта

 

и

 

аршина

 

изъ

 

чистаго

 

никкеля

 

со

 

знаками

герба

 

Московской

 

губервіи,с.іщчевныхъсъ

 

прототипами,

 

произведена

 

10

 

августа

1901

 

г.

 

2)
Въ

 

настоящее

 

время

 

заканчивается

 

печатаніе

 

отчетовъ

 

о

 

возобвовленіи
прототиповъ

 

Россійской

 

Имперіи.

 

Печатавіе

 

подобныхъ

 

отчетовъ

 

требуетъ
много

 

времеви.

 

Благодаря

 

большой

 

сложвости

 

иногочисленныъ

 

расчетовъ

отчетъ

 

о

 

возобвовлевіи

 

образцовъ

 

международныхъ

 

метра

 

и

 

килограмма

 

печа-

тался

 

съ

 

1799— 1810; — о

 

возобновленіи

 

англійскихъ

 

прототиповъ

 

съ

 

1834

 

по

1855.

 

Отчетъ

 

международной

 

коммиссіи

 

(1872— 1889

 

г.)

 

при

 

установлевіи
вовыхъ

 

прототиповъ

 

килограмма

 

и

 

метра

 

о

 

сравневія

 

хкилограммовъ

 

былъ
опубликовавъ

 

въ

 

1898

 

г.

 

Отчетъ

 

Купфера

 

о

 

возобновленіи

 

прототиповъ

 

въ

1835

 

году

 

явился

 

въ

 

свѣтъ

 

въ1841

 

году

 

3).
Первоначальво

 

въ

 

дѣятельности

 

преобразованной

 

Палаты

 

главную

 

задачу,

помимо

 

возобновленія

 

прототиповъ,

 

составляло

 

устройство

 

и

 

уставовленіе

 

прибо-
ровъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

точнаго

 

сличевія

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Съ

 

этою

 

цѣдью

 

Управ-
ляющій

 

Главвой

 

Палатой

 

озаботился

 

объ

 

изготовленіи

 

нормальваго

 

барометра
и

 

нормальнаго

 

термометра,

 

такъкакъ

 

при

 

всѣхъметрологическихъработахъ

 

не-

обходимо

 

знать

 

какъ

 

барометрическія,

 

такъ

 

и

 

терлометрическія

 

измѣненія.
Въ

 

1887

 

году

 

Международный

 

Комитета

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

принялъ

 

за

 

нормаль-

ную

 

термометрическую

 

стоградусную

 

шкалу

 

водороднаго

 

термометра,

 

постоявныя

точки

 

котораго

 

0°— таявія

 

льда

 

и

 

100°—температура

 

кипящей

 

дистилли-

ровавшей

 

воды

 

при

 

нормальномъ

 

атмосфервомъ

 

давленіи

 

и

 

при

 

вачальвомъ

 

дав-

леніи

 

водорода

 

равнаго

 

1

 

метру

 

ртутнаго

 

столба

 

при

 

0°

 

почему

 

и

 

въ

 

Главной

 

Па-
латѣ

 

рѣшепо

 

было

 

устроить

 

подобный

 

нормальный

 

водородной

 

термометръ.

 

Для
этихъ

 

работъ

 

былъ

 

приглашевъ

 

на

 

суммы

 

незамѣщенной

 

должности

 

инспектора,

Профессоръ

 

Императорской

 

Военно-Медицинской

 

Академіи,

 

по

 

каѳедрѣ

 

физики,
Н.

 

Г.

 

Егоровъ,

 

съ

 

помощниками

 

ассистентами

 

академіи

 

Н.

 

Н.

 

Георгіевскимъ,
и

 

И.

 

А.

 

Лебедевымъ.

 

Еще

 

при

 

началѣ

 

дѣла

 

возобновленія

 

прототиповъ

 

Проф.
Д.

 

И.

 

Менделѣевъ

 

заказалъ

 

водородвый

 

термометръ

 

парижскому

 

механику

 

Го-
лацу,

 

подобный

 

тому

 

который

 

былъ

 

сдѣланъ

 

механикомъ

 

Голадемъ

 

для

 

Между-
народная

 

Бюро,

 

и

 

тогда

 

же

 

были

 

пріобрѣтены

 

нормальные

 

термометры

 

Тон-
нело

 

и

 

12

 

рабочихъ

 

термометровъ

 

Водена.

 

Работа

 

надъ

 

водородвымъ

 

термомет-

ромъ

 

и

 

полное

 

всестороннее

 

изученіе

 

его

 

было

 

сдѣлано

 

лаборантами
Главной

 

Палаты

 

М.

 

В.

 

Ивавовымъ

 

и

 

И.

 

А.

 

Лебедевымъ

 

и

 

въ

 

виду

полнаго

 

согласія

  

показаній

  

съ

  

ртутными

 

термометрами,

   

провѣреввыми

  

по

')

 

Врем.

 

Главн.

 

П.

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

6;

 

1903

 

г.

 

стр.

 

21.

 

О

 

заиурованій

 

основныхъ
копій

 

съ

 

фунта

 

и

 

аршина

 

въ

 

стѣнѣ

 

гданія

 

Правитедьствующаго

 

Сената

 

19
февраля

 

1901

 

г.

2 )

  

Врем.

 

Главн.

 

Пал.

 

и.

 

и

 

в.

 

ч.

 

6,

 

стр.

 

91.

 

Объ

 

установкѣ

 

для

 

храненія

 

въ
Московской

 

Оружейной

 

Палатѣ

 

особыхъ

 

основныхъ

 

копій

 

фунта,

 

килограмма

ги

 

аршина

   

съ

  

метромъ

   

на

   

одной

   

мѣрѣ.

   

10

 

авуста

   

1901

   

г.
3 )

 

Менделѣевъ

 

Д.

 

И.

 

Статья

 

<Фунтъ»

   

стр.

 

882

 

Энц.

 

ел.

 

Бр.

 

и

 

Эф.
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М.

 

Младенцевъ.

водородному

 

Международнаго

 

Бюро,

 

шкала

 

водороднаго

 

термометра

 

Главной

Палаты

 

была

 

признана

 

за

 

нормальную

 

шкалу

 

температурь.

 

*)

 

Нормаль-

ный

 

барометръ

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

$

 

2

 

былъ

 

изготовленъ

 

по

способу,

 

предложенному

 

Проф.

 

Д.

 

И.

 

Менделѣевымъ;

 

изготовленіемъ

 

и

 

изу-

ченіемъ

 

его

 

были

 

заняты

 

профессоръ

 

Н.

 

Г.

 

Егоровъ,

 

Н.

 

И.

 

Георгіевскій

 

и

И.

 

А.

 

Лебедевъ2).

 

Н.

 

Н.

 

Георгіевскимъ

 

были

 

сравнены

 

33

 

главвыхъ

 

рабочихъ

термометра

 

Главной

 

Палаты

 

съ

 

термометромъ

 

Тоннело

 

№

 

4532,

 

•вывѣреанымъ

и

 

тщательно

 

изученнымъ

 

въ

 

Bureau

 

International

 

des

 

poids

 

et

 

mesures

 

и

 

при-

нятымъ

 

временно

 

за

 

нормальный

 

3).

Въ

 

этотъ

 

же

 

періодъ

 

времени,

 

по

 

предложенію

 

Предсѣдателя

 

Хлѣбной

 

Ком-

миссіи

 

1893

 

года

 

Директора

 

Департамента

 

Торговли

 

и

 

Мануфактуръ

 

В.

 

И.

Ковалевскаго,

 

было

 

произведено

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Селивановымъ

 

предварительное

 

изслѣ-

дованіе

 

пурки

 

или

 

хлѣбныхъ

 

вѣсовъ,

 

какъ

 

прибора,

 

служащаго

 

для

 

опредѣле-

нія

 

натуры

 

зерновыхъ

 

хлѣбовъ.

 

Дальнѣйшія

 

работы

 

по

 

этому

 

вопросу

 

велъ

А.

 

Н.

 

Доброхотовъ,

 

устроившій

 

пурку,

 

которую,

 

по

 

предложенію

 

проф.

 

Мен-

делѣева,

 

можно

 

считать

 

нормальною

 

и

 

потому

 

рекомендовать

 

ее

 

во

 

всѣхъ

случаяхъ

 

сомнительныхъ

 

или

 

разнорѣчивкхъ:

 

гдѣ

 

потребуется

 

вся

 

возмож-

ная

 

точность

 

опредѣленія

 

(ок.

 

Ѵ 2 %

 

при

 

ржи

 

и

 

пшеницѣ),

 

или

 

тамъ,

 

гдѣ

показанія

 

разныхъ

 

наблюдателей

 

не

 

сойдутся

 

изъ

 

за

 

пользованія

 

менѣе

 

со-

вершенными

 

приборами,

 

пурка

 

Гл.

 

Палаты

 

можетъ

 

имѣть

 

рѣшающее

 

значеніе 4).

Въ

 

настоящее

 

время

 

проф.

 

Н.

 

Г.

 

Егоровымъ

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

ведется

работа

 

по

 

опредѣленію

 

коэффициента

 

расширенія

 

иридистой

 

платины

 

обрѣзковъ

отъ

 

прототипов*,

 

по

 

интерференціонному

 

способу

 

Физо-Пульфриха.

ГЛАВА

 

П.

Описаніе

 

Главной

 

Палаты

   

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

Положеніемъ

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ,

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

4

 

іюня

 

1899

 

г .

узаконены

 

основныя

 

единицы:— единица

 

длины,

 

единица

 

вѣса

 

(массы)

 

и

 

еди-

ница

 

времени.

По

 

статьѣ

 

1-ой

 

положенія

 

4

 

іюня

 

1899

 

г.

 

«основаніемъ

 

Россійскихъ

 

мѣръ

и

 

вѣса

 

(массы)

 

служить

 

фунтъ,

 

согласованный

 

съ

 

платиновымъ

 

образцомъ

1835

 

г.,

 

приготовленнымъ

 

по

 

бронзовому

 

золоченому

 

монетному

 

фунту

 

1747

 

г.

и

 

выраженный

 

въ

 

образцовомъ

 

фунтѣ

 

(прототипѣ)

 

изъ

 

иридистой

 

платины,

носящемъ

 

знаки

 

«Н

 

1894»

 

и

 

равняющемся

 

сорока

 

милліопамъ

 

девятистамъ

пятидесяти

 

одной

 

тысячѣ

 

двумъ

 

стамъ

 

сорока

 

одной

 

стомилліонной

 

части

 

между-

народнаго

 

килограмма

 

(съ

 

точностью

 

стомилліонной

 

доли

 

килограмма)».

Примѣчаніе.

 

Удѣльвый

 

вѣсъ

 

сего

 

прототипа

 

фунта,

 

при

 

температурѣ

въ

 

шестнадцать

 

и

 

двѣ

 

трети

 

градуса

 

(по

 

стоградусному

 

международному

 

водо-

родному

 

термометру),

 

равняется

 

двадцати

 

одному

 

цѣлымъ

 

и

 

пятидесяти

 

одной

сотой

 

по

 

отношенію

 

къ

 

водѣ

 

при

 

ея

 

наибольшей

 

плотности;

 

коэффиціентъ

 

куби-

*)

 

Менделѣевъ

 

Д.

 

Ходъ

 

раб.

 

по

 

воэобн.

   

прототиповъ

 

стр.

 

168.
*)

 

Лебедевъ

 

И.

 

Барометръ

 

№

 

2

 

Главн.

    

Пал.

 

м.

 

и

 

в.

 

Врем.

   

Главн.

   

Пал.

 

м.

и

 

в.

 

ч.

  

2.

3 )

  

Георгіевскій

 

Н.

 

Вывѣрка

 

рабочихъ

 

термометровъ.

 

Врем.

 

Главн.

 

Пал.

 

ч.

 

2.
стр.

 

77.

4 )

   

Менделѣевъ

   

Д.

 

Добавленіе

   

къ

  

статьѣ

   

А.

   

Доброхотова

   

«Изслѣдованіе
пурки

 

или

 

хлѣбныхъ

  

вѣсовъ

 

ч.

 

4

 

стр.

 

31.



70.

 

У.чрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

ыѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

деятельность.

 

65

ческаго

 

расширевія

 

сего

 

прототипа

 

на

 

одинъ

 

градусъ

 

(по

 

вышеуказанному

термометру)

 

равняется

 

двадцати

 

шести

 

нилліоннымъ

 

частямъ.

Освованіемъ

 

Россійскихъ

 

линейныхъ

 

мѣръ

 

по

 

статьѣ

 

3-ей

 

служитъ

 

аршинъ,

согласованный

 

съ

 

двадцатью

 

восемью

 

англійскими

 

дюймами,

 

равняющійся

 

семи

стамъ

 

одиннадцати

 

тысячамъ

 

двумъ

 

стамъ

 

милліоннымъ

 

частямъ

 

международнаго

ветра

 

(съ

 

точностью

 

милліонной

 

части

 

метра)

 

и

 

выраженный

 

въ

 

образцовомъ
нарѣзномъ

  

аршинѣ

 

(прототипѣ)

 

изъ

 

иридистой

 

платины,

   

носящемъ

 

знаки

«¥

 

1894».
Примѣчаніе.

 

Линейное

 

расширение

 

сего

 

прототипа

 

аршина,

 

на

 

каждый
градусъ

 

стоградуснаго

 

термометра,

 

равняется

 

восьми

 

и

 

двумъ

 

третямъ

 

милліон-
нымъ

 

частямъ

 

его

 

длины,

 

отвѣчающей

 

шестнадцати

 

и

 

двумъ

 

третямъ

 

градуса

по

 

стоградусному

 

международному

 

водородному

 

термометру

 

2 ).
По

 

статьѣ

 

5-ой

 

за

 

основную

 

единицу

 

времени

 

принимаются

 

сутки

 

въ

 

двад-

цать

 

четыре

 

часа,

 

по

 

среднему

 

солнечному

 

времени.

 

Часъ

 

подраздѣляется

 

на

60

 

минутъ;

 

минута

 

на

 

60

 

секундъ.

 

Счетъ

 

часовъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

опредѣляется
по

 

даннымъ

 

Николаевской

 

Главной

 

Астрономической

 

Обсерваторіи

 

(Пулково)
въ

 

прочихъ

 

мѣстахъ —въ

 

зависимости

 

отъ

 

географической

 

долготы.

Единицы

 

длины,

 

массы

 

и

 

времени

 

суть

 

основныя,

 

остальвыя

 

всѣ — произ-
водныя

 

отъ

 

нихъ,

 

какъ

 

то:

 

единицы

 

площадей,

 

объема,

 

скоростей,

 

всевозмож-

ный

 

электрическія

 

и

 

магнитпыя

 

единицы

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

имѣются

 

вышеуказанныя

 

три

 

основныхъ

 

единицы,

что

 

въ

 

учрежденіяхъ

 

подобнаго

 

рода

 

является

 

пока

 

единичнымъ

 

примѣромъ,
Въ

 

виду

 

важности

 

точнаго

 

установленія

 

величинъ

 

исходныхъ

 

основныхъ

единишь—длины, вѣса

 

(массы)

 

и

 

времени,

 

вниманіе

 

Главной

 

Палаты

 

первое

 

время

преимущественно

 

обращено

 

было

 

на

 

возможно

 

полное

 

и

 

болѣе

 

тщательное

 

оборудо-
ваніе

 

такъ

 

называемыхъ

 

пентральныхъ

 

отдѣленій,

 

предназначенныхъ

 

для

 

изуче-

нія

 

единицъ—длины

 

и

 

вѣса.

 

Отдѣленія

 

эти

 

помѣщаются

 

въ

 

первомъ

 

(над-
подвальномъ)

 

этажѣ

 

зданія

 

Палаты.

 

Комнаты

 

эти

 

окружены

 

со

 

всѣхъ

 

четырехъ

сторонъ

 

широкими

 

корридорами,

 

вокругъ

 

которыхъ

 

идетъ

 

рядъ

 

комнатъ;

 

въ

вихъ

 

только

 

и

 

имѣется

 

водяное

 

отопленіе,

 

благодаря

 

чему

 

въ

 

центральныхъ
отдѣленіяхъ

 

сохраняется

 

большое

 

постоянство

 

температуры;

 

трубы

 

водяного

отопленія

 

проведены

 

по

 

наружнымъ

 

стѣнамъ

 

зданія.

 

Посреди

 

каждой

 

централь-

ной

 

комнаты,

 

имѣются

 

массивные

 

изъ

 

известковаго

 

камвя

 

устои,

 

оканчиваю-

щееся

 

въ

 

плоскости

 

пола

 

перваго

 

этажа

 

площадкой,

 

длина

 

которой

 

2

 

са-
жени,

 

а

 

ширина

 

1

 

сажень.

 

Основаніе

 

устоевъ

 

покоится

 

на

 

твердомъ

 

грунтѣ,
ниже

 

поверхности

 

почвы

 

на

 

4

 

аршина.

 

Въ

 

подвальномъ

 

этажѣ

 

устои,

 

посред-

ствомъ

 

двухъ

 

глухихъ

 

кирпичныхъ

 

стѣнъ,

 

совершенно

 

отдѣлены

 

отъ

 

находя-

щихся

 

тамъ

 

жилыхъ

 

помѣщеній

 

и

 

приборовъ

 

для

 

водяного

 

отопленія.

 

Устои
предназначены

 

для

 

установки

 

точныхъ

 

приборовъ.

 

Въ

 

комнатахъ

 

этихъ

 

при

1 )

 

Статьей

 

5-ой

 

положенія

 

1899

 

г.

 

узаконяется

 

счисленіе

 

вреыеаъ.

 

Непо-
средственному

 

ивмѣренію

 

подлежитъ

 

лишь

 

ввѣвдное

 

время.

 

Выраженіѳ

 

тропи-
ческаго

 

года,

 

какъ

 

въ

 

звѣздныхъ

 

такъ

 

и

 

въ

 

среднихъ

 

солнечныхъ

 

суткахъ
даетъ

 

величину

 

среднихъ

 

солнечныхъ

 

сутокъ,

 

который

 

равны

 

1,00273791

 

звѣзд-
ныхъ

 

сутокъ

 

(365,242199)

 

среднихъ

 

солнечныхъ

 

сутокъ=366,242199

 

ввѣздн.
сутокъ.

 

Проф.

 

Д.

 

И.

 

Мендѳдѣевъ

 

обращался

 

съ

 

просьбой

 

къ

 

знаменитому

 

масти-
тому

 

американскому

 

астроному

 

Симону

 

Ныокомбу,

 

сообщить

 

результаты

 

его
нногодѣтныхъ

 

изслѣдованій,

 

относящихся

 

къ

 

длинѣ

 

тропическаго

 

года

 

и

 

къ

 

его
ивмѣненію

 

въ

 

теченіе

 

вѣковъ.

 

Ньюкомбъ

 

далъ

 

число

 

365,242199.

 

Письмо

 

Нью-
комба

 

приведено

 

во

 

Временникѣ,

 

въ

 

части

 

6,

 

стр.

 

85.

 

1903

 

г.



66 М.

 

Младенцевъ.

работахъ

 

раньше

 

пользовались

 

свѣтомъ,

 

проходящимъ

 

чрезъ

 

устроенные

 

въ

крышѣ

 

и

 

потолкахъ

 

перваго

 

и

 

второго

 

этажей

 

стеклянные

 

фонари.

 

По

 

прове-

девіи

 

электрическаго

 

освѣщенія

 

стеклянный

 

фонарь

 

въ

 

потолкѣ

 

вѣсоваго

 

отдѣ-
ленія

 

закрытъ.

 

На

 

каменвыхъ

 

устояхъ

 

въ

 

вѣсовой

 

коинатѣ

 

поставлены

 

камен-

ные

 

столбы,

 

выведенные

 

во

 

второй

 

этажъ

 

находящуюся

 

надъ

 

теперешней

 

вѣсо-
вой,

 

въ

 

комнату,

 

гдѣ

 

прежде

 

была

 

вѣсовая;

 

ва

 

столбахъ

 

этихъ

 

установлены

были

 

точные

 

вѣсы.

 

Къ

 

этимъ

 

столбаиъ

 

въ

 

нынѣшней

 

вѣсовой

 

комнатѣ

 

приде-

ланы

 

кронштейны,

 

на

 

которыхъ

 

устроены

 

столы

 

для

 

другихъ

 

точныхъ

 

вѣсовъ.

Вѣсовое

 

отдѣленіе

 

устроено

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Менделѣевымъ

 

при

 

содѣйствіи
Механика

 

Палаты

 

Ѳ.

 

П.

 

Завадскаго

 

и

 

Старшаго

 

Инспектора

 

В.

 

Д.

 

Сапожникова.
На

 

высотѣ

 

3

 

метровъ

 

отъ

 

пола

 

имѣются

 

4

 

отдушины—двѣ

 

жаровыхъ

 

для

 

при-

тока

 

теплаго

 

воздуха

 

и

 

двѣ

 

вытяжныхъ —вентилирующихъ;

 

отдушины

 

во

 

время

работъ

 

закрываются.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

присутствіе

 

наблюдателя

 

въ

 

той

 

же

комнатѣ,

 

гдѣ

 

производится

 

взвѣшаваніе

 

сильно

 

сказывается

 

на

 

результатахъ

взвѣшиванія,

 

наблюдевія

 

производятся

 

изъ

 

сосѣдней

 

съ

 

ней

 

комнаты,

 

при

 

по-

мощи

 

зрительныхъ

 

трубъ,

 

оттуда

 

же

 

посредствомъ

 

длинныхъ,

 

около

 

4-хъ

 

мет-

ровъ,

 

штангъ

 

дѣлаются

 

всѣ

 

необходимый

 

манипуляціи,

 

какъ

 

то:

 

переносъ

груза

 

съ

 

одной

 

чашки

 

вѣсовъ

 

на

 

другую,

 

заводъ

 

часового

 

механизма,

 

психо-

метра,

 

наложеніе

 

мелкихъ

 

гирь

 

и

 

т.

 

п.

 

Наблюдатель

 

отдѣленъ

 

отъ

 

вѣсовъ

 

пере-

городкой,

 

состоящей

 

изъ

 

деревянной

 

доски,

 

обитой

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

листами

жести;

 

на

 

нѣкоторомъ

 

разстояніи

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

доски

 

помѣщаются

 

картоны

такъ,

 

что

 

между

 

картономъ

 

и

 

доской

 

имѣется

 

слой

 

воздуха.

 

Картонъ,

 

выходя-

щій

 

въ

 

вѣсовую

 

комнату,

 

оклееенъ

 

съ

 

внутренней

 

стороны

 

станіолемъ.

 

Всѣ
отверстія

 

для

 

наблюдательныхъ

 

трубъ

 

въ

 

перегородкѣ

 

задѣланы

 

замшей.

 

Бла-
годаря

 

всѣмъ

 

перечисленнымъ

 

предосторожностямъ

 

измѣненіѳ

 

температуры

 

въ

вѣсовой

 

комнатѣ

 

за

 

сутки

 

не

 

превосходитъ

 

0°,05

 

Цельсія.
Точные

 

вѣсы

 

установлены

 

на

 

описанныхъ

 

выше

 

массивныхъ

 

каменныхъ

устояхъ.

Наканунѣ

 

предполагаемыхъ

 

работъ

 

грузы,

 

подлежащіе

 

изученію,

 

ставятся

на

 

чашки

 

вѣсовъ,

 

и

 

въ

 

день

 

работъ

 

наблюдатель

 

въ

 

метрологическую

 

комнату

не

 

входить,

 

а

 

всѣ

 

манипуляціи

 

надъ

 

грузами

 

производитъ

 

изъ

 

другой

 

комнаты.

Для

 

работъ

 

надъ

 

возобновляемыми

 

прототипами

 

Главной

 

Палатой

 

были

пріобрѣтены

 

точные

 

вѣсы,

 

изготовленные

 

А.

 

Рупрехтомъ

 

въ

 

Вѣнѣ

 

до

 

1

 

kg.,
въ

 

1895

 

году

 

съ

 

механизмомъ

 

проф.

 

М.

 

А.

 

Арцбергера

 

для

 

перемѣщенія

 

гирь

съ

 

одной

 

чашки

 

на

 

другую.

 

Коромысло

 

вѣсовъ — изъ

 

позолоченой

 

латуни,

 

по-

душки

 

агатовыя,

 

ножи

 

стальные.

 

Отчетъ

 

колебаній

 

вѣсовъ

 

производится

 

по-

средствомъ

 

отраженной

 

зеркаломъ

 

шкалы,

 

для

 

чего

 

сверху

 

коромысла

 

при-

крѣллено

 

горизонтально

 

плоское

 

зеркальце,

 

а

 

надъ

 

нимъ

 

на

 

коловнѣ

 

вѣсовъ

укрѣплена

 

неподвижно

 

призма

 

съ

 

полнымъ

 

внутреннимъ

 

отраженіемъ,

 

предъ

которой

 

на

 

штативѣ

 

зрительной

 

трубы

 

на

 

разстояніи

 

372

 

метровъ

 

прикре-
плена

 

шкала

 

параллельно

 

длинѣ

 

коромысла.

 

Шкала,

 

благодаря

 

призмѣ,

 

отра-

жается

 

въ

 

плоскомъ

 

зеркалѣ,

 

откуда

 

зеркальное

 

изображеніе

 

шкалы

 

чрезъ

ту

 

же

 

призму

 

попадаетъ

 

въ

 

зрительную

 

трубу.

 

Отчеты

 

термометра

 

и

 

психро-

метра

 

наблюдаются

 

также

 

изъ

 

другого

 

помѣщенія.

 

При

 

отчетахъ

 

пользуются

отраженньшъ

  

свѣтомъ.

 

Зажигаютъ

 

его

   

только

 

въ

   

моментъ

 

отчета.

Точные

 

вѣсы

 

Неметца

 

№

 

2

 

до

 

1

 

kg.

 

предназначены

 

для

 

взвѣшиваній

 

гирь

въ

 

воздухѣ,

 

въ

 

любомъ

 

газѣ

 

и

 

въ

 

разрѣженномъ

 

пространствѣ.

 

Они

 

покрыты

шарообразнымъ

 

стекляннымъ

 

колпакоиъ,

 

вмѣстимость

 

котораго

 

около

 

134

 

ли-



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

мѢръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельность.

 

67

тровъ.

 

Толщина

 

стекла— 6

 

мм.

 

Наблюденія

 

при

 

взвѣшиваніи

 

на

 

этигь

 

вѣ-
сахъ

 

производятся

 

также

 

изъ

 

другаго

 

помвщенія,

 

отдѣленнаго

 

стѣнками
подобно

 

описаннымъ

 

выше.

Вѣсы

 

Эртливга

 

J6

 

3

 

на

 

100

 

gr.

 

пріобрѣтены

 

Палатой

 

въ

 

189

 

5

 

году.

Отличаются

 

они

 

отъ

 

обыквовеввыхъ

 

вѣсовъ

 

Эртливга

 

устройствомъ,

 

по

 

идеѣ
Проф.

 

Д.

 

И.

 

Me

 

нделѣева,

 

ящика

 

изъ

 

красной

 

мѣди,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

ко-

ромысло

 

вѣсовъ,

 

благодаря

 

этому

 

мѣдвому

 

ящику

 

теплота

 

болѣе

 

равномѣрно
распредѣляется

 

по

 

коромыслу.

 

Отчеты

 

колебавій

 

производятся

 

по

 

плоскому

зеркальцу,

 

высеребренному

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ,

 

такъ

 

что

 

наблюденія

 

могутъ

производиться

 

чрезъ

 

отЕерстія

 

мѣдваго

 

ящика,

 

задѣланныя

 

влоскюш

 

стеклами,

сразу

 

двумя

 

лицами.

 

Чашки

 

подвѣшиваются

 

на

 

проволокахъ,

 

провущевныхъ

сквозь

 

отверстія,

 

сдѣланныя

 

въ

 

основаніи

 

мѣднаго

 

ящика.

Вѣсы

 

Эртлинга

 

до

 

2-хъ

 

gr.

 

№

 

4

 

пріобрѣтены

 

Проф.

 

В.

 

С

 

Глуховымь

 

въ

70

 

-хъ

 

годахъ.

 

Помѣщевы

 

они

 

въ

 

стеклянномъ

 

футлярѣ

 

и

 

окружены

 

сбоку

 

и

сверху

 

ящикоиъ,

 

устроевнымъ

 

по

 

идеѣ

 

Проф.

 

Д.

 

И.

 

Мевделѣева

 

и

 

составленвомъ

изъ

 

пластинокъ

 

краевой

 

мѣди.
Вѣсы

 

Эртливга

 

№

 

5

 

до

 

50

 

gr.

 

тоже

 

пріобрѣтены

 

въ

 

70-хъ

 

годахъ

 

и

устроены

 

почти

 

совершевво

 

тождествев.во

 

съ

 

вѣсами

 

Эртливга

 

№

 

4.
Точные

 

вѣсы

 

Шультце

 

№

 

6

 

до

 

500

 

gr.

 

пріобрѣтены

 

въ

 

1895

 

году

 

и

устроевы

 

подобно

 

вѣсамъ

 

Эртлинга

 

№

 

3.
Вѣсы

 

Рудрехта

 

до

 

75

 

kg.

 

помѣщаются

 

подъ

 

стеклянвымъ

 

футляромъ.

 

На
высотѣ

 

приблизительно

 

около

 

50

 

сант.

 

закрѣплены

 

вторыя

 

площадки

 

чашекъ

параллельно

 

нижнимъ

 

освоввымъ.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

измѣненіе

 

силы

 

тя-

жести

 

при

 

удаленія

 

отъ

 

центра

 

земли,

 

при

 

помощи

 

означенныхъ

 

вѣсовъ

 

мы

 

мо-

жемъ

 

вычислить

 

величину

 

земного

 

радіуса.

 

Чувствительность

 

вѣсовъ

 

доходить

до

 

десятыхъ

 

миллиграмма

 

I),
Во

 

второй

 

центральной

 

комнатѣ,

 

предназначенной

 

для

 

точныхъ

 

измѣреній
мѣръ

 

длины,

 

на

 

вышеописанныхъ

 

каменвыхъ,

 

изоларованныхъ

 

отъздавія

 

устояхъ

поставленъ

 

универсальный

 

компараторъ

 

Траутона

 

и

 

Симмса,

 

который

 

служитъ
для

 

сравневія

 

въ

 

воздухѣ

 

мѣръ

 

длины

 

до

 

10

 

футовъ.

 

Сравниваемыя

 

мѣры
длины

 

устанавливаются

 

на

 

телѣжку,

 

которая

 

движется

 

по

 

рельсамъ,

 

благодаря
чему

 

мѣра

 

можетъ

 

быть

 

подводима

 

подъ

 

микроскопы,

 

которые

 

укрѣплены

 

не-

подвижно.

 

Телѣжка

 

имѣетъ

 

два

 

движенія, — продольное

 

и

 

поперечвое.
Къ

 

компаратору

 

для

 

сличенія

 

мѣръ

 

въ

 

водѣ

 

приспособлены

 

двѣ

 

лужен-

ныя

 

латунныя

 

вавны,

 

уставовленныя

 

на

 

особо

 

изготовленной

 

тележкѣ

 

по

 

си-

стемѣ

 

г.

 

Симма.

 

Окончательное

 

приведеніе

 

въ

 

дѣйствіе

 

этого

 

прибора

 

для

 

опре-

дѣленія

 

абсолютна™

 

коэффициента

 

расширенія,

 

съ

 

примѣненіемъ

 

двухъ

 

ваннъ

съ

 

водой

 

разной

 

температуры,

 

было

 

произведено

 

въ

 

1897

 

году

 

при

 

опредѣ-
леніи

 

абсолютныхъ

 

коэффиціентовъ

 

расширенія

 

прототиповъ— мѣръ

 

длины.

Объективы

 

и

 

микрометрыи

 

у

 

микроскоповъ

 

г.

 

С

 

ямса

 

были

 

замѣнены

 

новыми

болѣе

 

совершенными,

 

гарантирующими

 

точность

 

изяѣренія

 

до

 

одвой

 

тысяч-

ной

 

миллиметра.

 

Наблюдатели

 

во

 

время

 

работа

 

находятся

 

на

 

особо

 

подвѣ-
шенныхъ

 

телѣяскахъ,

 

двигающихся

 

по

 

рельсамъ,

 

вдѣланнымъ

 

въ

 

стѣвы

 

здавія
Палаты.

 

Въ

 

этой

 

же

 

комаатѣ

 

находится

 

автоматически

 

компараторъ

 

концевыхъ

мѣръ

 

длины,

 

устроенвый

 

во

 

проекту

 

полковника

 

французской

 

арміи

 

Гарт-
мава;

 

этотъ

 

компараторъ

 

служить

 

для

 

повѣрки

 

колибровъ.

 

Изъ

 

этой

 

комнаты

*)

 

Д.

 

Мендѳлѣевъ.

 

Возобновлевів

 

прототиповъ.

 

Часть

 

2.

 

Взвѣшиванія.
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проведевъ

 

въ

 

Зимній

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Дворецъ

 

и

 

въ

 

зданіе

М-ва

 

Финансовъ

 

телеграфвый

 

кабель,

 

предназначенный

 

для

 

передачи

 

точнаго

времени.

 

Для

 

сличенія

 

точвыхъ

 

часовъ

 

служить

 

большой

 

автоматически

 

хро-

нографъ

 

Хиппа.

 

Изъ

 

комнаты

 

имѣется

 

ходъвъ

 

подкомпараторнуюкомнату,

 

въ

подвальномъ

 

этажѣ,

 

гдѣ

 

помѣщаются

 

основавія

 

устоевъ.

 

На

 

уступѣ

 

этихъ

устоевъ

 

помѣщена

 

дѣлительная

 

машина,

 

изготовленная

 

ЖеневскимъОбществомъ.
При

 

ходѣ

 

микрометрическаго

 

винта

 

дѣлительной

 

машины,

 

ошибки

 

его

 

исклю-

чаются

 

движеніемъ

 

гайки

 

микрометрическаго

 

винта

 

вдоль

 

кривой

 

ошибокъ,

 

чѣмъ

исправляются

 

поступательныя

 

ошибки

 

винта.

 

Тутъ

 

же

 

на

 

устояхъ

 

находятся

основные

 

точные

 

астрономическіе

 

часы

 

д-ра

 

Рифлера

 

(въ

 

Мюнхенѣ)(по

 

звѣздному

и

 

среднему

 

времени).

 

Часы

 

находятся

 

подъ

 

герметически

 

закрытымъ

 

кодпакомъ,

въ

 

которомъ

 

сохраняется

 

постоянное

 

уменьшенное

 

давленіе

 

при

 

возможно

постоянной

 

температурѣ

 

пространства.

 

Это

 

помѣщеніе,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

окружено

 

двойвыми

 

стѣнами,

 

что

 

позволяетъ

 

имѣть

 

въ

 

немъ

 

постоянную

 

тем-

пературу.

 

Рядомъ

 

съ

 

этимъ

 

помѣщеніемъ

 

имѣется

 

комната,

 

въ

 

которой

 

можно

по

 

произволу

 

мѣнять

 

температуру,

 

для

 

чего

 

имѣется

 

холодная

 

тяга

 

и

 

электри-

чесная

 

печь.

 

Здѣсь

 

же

 

на

 

каменныхъ

 

плитахъ

 

установленъ

 

переносный

 

маят-

никъ

 

системы

 

Штернекъ

 

и

 

Штюкрата

 

для

 

опредѣленія

 

относительной

 

силы

тяжести;

 

этимъ

 

приборомъ

 

въ

 

1902

 

году

 

Ф.

 

И.

 

Влумбахомъ

 

было

 

опредѣлено
относительное

 

напряженіе

 

силы

 

тяжести

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

(Петербургѣ),

въ

 

Пулково

 

въ

 

Потстамѣ

 

(Берлинѣ),

 

въ

 

Націовальной

 

Астрономической

 

Обсер-
ватории

 

(Парижѣ)

 

и

 

Врейтелѣ

 

(Международном!

 

Бюро),

  

около

 

Парижа.

Прежде

 

точное

 

время

 

получалось

 

Главной

 

Палатой

 

изъ

 

Пулковской

 

Обсер-
ваторіи,

 

но

 

непосредственнаго

 

особаго

 

телефона,

 

соединеннаго

 

съ

 

Пулковымъ
Главная

 

Палата

 

не

 

вмѣла.

 

Случайно

 

въ

 

1895

 

году

 

Ф.

 

И.

 

Влумбахъ,

 

при

 

раз-

говорахъ

 

по

 

телефону,

 

подмѣтилъ

 

откуда

 

то

 

доносившееся,

 

ясно

 

слышимое

 

ти-

каніе

 

часовъ.

 

Явлевіе

 

это

 

Ф.

 

И.

 

Влумбахъ

 

объясвилъ

 

индукціонными

 

преры-

вистыми

 

токами

 

(перерывъ

 

чрезъ

 

каждую

 

секунду),

 

которые

 

получаются

 

вслѣд-

ствіе

 

того,

 

что

 

телеграфная

 

линія,

 

по

 

которой

 

передается

 

токъ

 

изъ

 

Пулкова,

идетъ

 

параллельно

 

съ

 

телефонными

 

проводами

 

городской

 

сѣти

 

(обратнымъ

 

про-

водникомъ

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

служить

 

земля).

 

Электрически

 

токъ,

 

по-

сылаемый

 

изъ

 

Пулково

 

(въ

 

теченіе

 

одной

 

секунды

 

цѣпь

 

замкнута,

 

а

 

въ

 

те-

ченіе

 

другой

 

разомкнута)

 

своимъ

 

прерывистымъ

 

дѣйствіемъ

 

производить

 

во

всѣхъ

 

телефонахъ

 

городской

 

системы

 

ясно

 

слышное

 

тиканіе

 

часовъ

 

чрезъ

 

каж-

дую

 

секунду,

 

чѣмъ

 

и

 

воспользовался

 

г.

 

Влумбахъ

 

для

 

полученія

 

поправки

 

для

часовъ,

 

сообразуясь

 

съ

 

тѣмъ

 

обстоятельствонъ,

 

что

 

59-ая

 

и

 

60-ая

 

секунда

 

не

замыкаются,

 

а

 

первый

 

индукціонный

 

ударъ,

 

послѣ

 

пропуска

 

тиканья

 

въ

 

теле-

фонѣ

 

есть

 

первая

 

секунда

 

каждой

 

минуты.

 

Кромѣ

 

пропуска

 

59-й

 

и

 

60-й

 

секундъ

въ

 

теченіе

 

каждой

 

минуты,

 

установленные

 

въ

 

СПВ-гѣ

 

синхронные

 

часы,

въ

 

особо

 

опредѣленныя

 

минуты

 

и

 

секунды,

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

теченіе

 

каждаго

часа

 

въ

 

свою

 

очередь

 

прерываютъ

 

цѣпь,

 

что

 

служить

 

Пулковскимъ

 

наблю-

дателямъ

 

контролемъ

 

часовъ

 

г.

 

С.-Петербурга.

 

Этотъ

 

способъ,

 

вслѣдствіе

частыхъ

 

порчъ

 

въ

 

линіи

 

и

 

недостаточной

 

точности

 

тѣхъ

 

пулковскихъ

часовъ,

 

которые

 

посылали

 

токъ

 

въ

 

Петербургу

 

заставили

 

Главную

 

Па-

лату

 

позаботиться

 

о

 

средствахъ

 

для

 

полученія

 

болѣе

 

точныхъ

 

поправокъ

 

для

часовъ.

Съ'1902

 

года

 

время

 

наблюдается

  

непосредственно

 

въ

 

самой

 

Главной
Палатѣ,

 

для

 

ьего

 

въ

 

здавіи,

 

8аконченномъ

 

въ

 

1902

 

г.,

 

помѣщающемся

 

во

 

дворѣ
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Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

деятельность.

 

69

Главной

 

Палаты,

 

на

 

высотѣ

 

33

 

метровъ,

 

устроена

 

башня.

 

Въ

 

ней

 

для

 

точнаго

опредѣленія

 

времени

 

имѣется

 

пассажный

 

инструмента

 

Бамберга,

 

съ

 

регистри-

рующимъ

 

микрометромъ,

 

установленный

 

на

 

каменномъ

 

столбѣ

 

въ

 

башвѣ,

 

съ

меридіовальной

 

щелью.

 

Въ

 

круглой

 

вращающейся

 

башнѣ,

 

діаметръ

 

которой
равевъ

 

2

 

саженямъ,

 

на

 

каменномъ

 

столбѣ

 

находится

 

рефракторъ

 

(4*/^

 

дюйма)
Кука

 

съ

 

часовымъ

 

механизмомъ

 

и

 

приспособлевіями

 

для

 

фотографировавія.
Этотъ

 

рефракторъ

 

назначенъ

 

для

 

разнаго

 

рода

 

оптическихъ

 

работа.
Въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

1898

 

года

 

«объ

 

опытномъ

 

изслѣдованіиколебанія

 

вѣсовъ»,

представленномъ

 

Министру

 

Финансовъ,

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Мевделѣевъ

 

выразилъ

желавіе,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

включить

 

въ

 

кругъ

 

работа
Главвой

 

Палаты

 

задачу

 

объ

 

опредѣленіи

 

абсолютнаго

 

напряженія

 

тяжести,

 

такъ

какъ

 

«абсолютныя

 

данныя

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

необходимый

 

въ

 

дѣлѣ,

 

преслѣ-
дуемомъ

 

Главвой

 

Палатой,

 

въ

 

которой

 

совокуплено

 

много

 

условій,

 

необходимыхъ
для

 

преслѣдованія

 

указанныхъ

 

задачъ>, ')

 

для

 

чего

 

въ

 

1901

 

году

 

была

 

устроена

•особая

 

труба;

 

часть

 

еЯ

 

проходить

 

чрезъ

 

всѣ

 

пять

 

этажей

 

новаго

 

зданія,

 

нахо-

дящаяся

 

во

 

дворѣ

 

Главной

 

Палаты,

 

часть

 

же

 

находится

 

подъ

 

землей.

 

Подъ
землю

 

труба

 

идетъ

 

на

 

16,5

 

метра

 

причемъ

 

около

 

полуметра

 

пошло

 

на

 

закрѣпленія
нижняго

 

отверстія

 

трубы,

 

такъ

 

что

 

глубина

 

колодца

 

равна

 

приблизительно

 

16

 

ме-

трамЪѵДлина

 

трубы,

 

находящейся

 

надъ

 

поверхностью

 

земли, —около

 

20

 

мет-

ровъ,

 

а

 

длина

 

всей

 

трубы

 

составляетъ

 

около

 

36

 

метровъ.

 

Верхняя

 

часть

трубы

 

(вадъ

 

землей)

 

окружена

 

другой

 

трубой;

 

неждутрубное

 

кольцеобразное
пространство

 

наполнено

 

водой,

 

которая

 

перемѣшивается

 

турбиннымъ

 

насосомъ,

берущимъ

 

воду

 

сверху

 

и

 

вталкивающимъ

 

ее

 

снизу,

 

что

 

позволяетъ

 

сохранять

въ

 

трубѣ

 

постоянную

 

температуру.

 

Опредѣленіе

 

абсолютной

 

силы

 

тяжести

 

рѣшено
произвести

 

при

 

помощи

 

длиннаго

 

маятника

 

съ

 

золотымъ

 

шаромъ.

 

Для

 

этого

проф.

 

Д.

 

И.

 

Менделѣевъ

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Министромъ

 

Финансовъ
объ

 

отпускѣ

 

на

 

изготовленіе

 

шара

 

монетнаго

 

золотого

 

сплава

 

около

 

3-хъ
пудовъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

по

 

миновавіи

 

надобности

 

въ

 

немъ,

 

возвратить

 

его

обратно

 

для

 

переплавки

 

въ

 

мовету,

 

что

 

и

 

было

 

разрѣшено

 

бывшимъ

 

Мини-
стромъ

 

Финансовъ

 

В.

 

Н.

 

Коковцовымъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

золотой

 

шаръ

уяге

 

изготовленъ

 

монетнымъ

 

дворомъ,

 

перевозка

 

же

 

его

 

состоится

 

послѣ

 

всѣхъ
подготовительныхъ

 

работа

 

и

 

предварительныхъ

 

опытовъ

 

съ

 

маятниками

 

разной
длины

 

и

 

изъ

 

разныхъ

 

матерьяловъ

 

(чугуна,

 

дерева,

 

воска

 

и

 

т.

 

д.)

 

2 ).
Въ

 

1903 — 1904

 

г.г.

 

Сгаршій

 

Инспекторъ

 

А.

 

А.

 

Ивановъ

 

производилъ

 

въ

верхней

 

трубѣ

 

наблюденія

 

надъ

 

несвободнымъ

 

паденіемъ

 

тѣлъ

 

съ

 

цѣлью

 

опре-
дѣленія

 

напряженія

 

силы

 

тяжести.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

эти

 

наблюденія

 

обрабо-
таны

 

и

 

приготовлены

 

къ

 

печати.

 

Общій

 

видъ

 

приспособленій,

 

необходимыхъ
для

 

этихъ

 

наблюденій,

 

по

 

существу

 

представлялъ

 

машиву

 

Атвуда

 

огромныхъ

размѣровъ.

 

Эти

 

приспособленія

 

и

 

нѣкоторыя

 

предварительный

 

изслѣдованія

J )

 

Д.

 

Менделѣевъ.

 

Опытное

 

ивсдѣдованіе

 

колебанія

 

вѣсовъ

 

Спб.

 

1898

 

г.
стр.

 

121.

 

Въ

 

1901

 

году

 

по

 

предложению

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Менделѣева

 

велись

 

проб-
ный

 

работы

 

опредѣленія

 

силы

 

тяжести

 

при

 

помощи

 

паденія

 

несвободнаго

 

твла.
Для

 

этого

 

на

 

лѣстннцв

 

Главной

 

Палаты

 

было

 

устроено

 

нвчто

 

въ

 

родв

 

трубы,
высотой

 

около

 

9,3,

 

метр.,

 

изъ

 

папки,

 

для

 

устраненія

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

влі-
янія

 

теченій

 

воздуха.

 

Работа

 

эта

 

велась

 

Инспекторомъ

 

Н.

 

И.

 

Адамовичемъ.
а )

 

Д.

 

Менделѣевъ.

 

Подготовка

 

къ

 

определенно

 

абоолютнаго

 

напряжѳнія
тяжести

 

въ

 

Главной

 

Паіатв

 

и.

 

и

 

в.

 

при

 

помощи

 

длиннаго

 

маятника

 

съ

 

золо-
тымъ

 

шаромъ.



70

                                             

М.

 

Младенцевъ.

вписаны

 

въ

 

статьѣ

 

А.

 

А.

 

Иванова

 

«Къ

 

взучевію

 

напряженія

 

тяжести

 

при

г.ом<щи

 

несвобоінаго

 

паденія

 

тѣлъ>

 

(Времен,

 

ъш'.

 

7):

 

Опыты,

 

вроизведевные

въ

 

Глэвеой

 

Палатѣ

 

мѣръ

 

и

 

ьѣсоьъ,

 

съцѣлью

 

опредѣленія

 

вапряженія

 

силы

тяжести

 

стъ

 

ваблюдевій

 

несЕободваго

 

вадевія

 

тѣлъ,

 

отличались

 

слѣдующими

особенЕОстями:

 

1)

 

значительною

 

высотою

 

падевія

 

(около

 

20

 

метровъ),

 

2)

 

воз-

можностью

 

сохранять

 

постоянную

 

температуру

 

на

 

протяженіи

 

всего

 

паденія,

3)

 

тѣмѵчто

 

движевіе

 

происходило

 

въ

 

замквутомъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

прс-

странствѣ.

 

4)

 

ттмъ,

 

что

 

грузы

 

были

 

соединены

 

нитями,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

была

 

переквнуіа

 

черезъ

 

верхній

 

блокъ,

 

а

 

другая

 

черезъ

 

нижвій

 

и

 

5)

 

тѣмъ,
что

 

начало

 

падевія

 

оставлялось

 

безъ

 

вниманія,

 

а

 

ваблюденія

 

начинались

 

съ

нѣкотораго

 

промежуточная

 

момента.

 

Въ

 

результатѣ

 

для

 

наиряжевія

 

силы

 

тя-

жести

 

получилось

 

981,5

 

сантиметра.

 

Въ

 

1905— 1906

 

г.г.

 

сначала

 

О.Э.

 

Оза-
ровская

 

и

 

Е.

 

В.

 

Разумвхина,

 

а

 

потомъ

 

одна

 

Е.

 

В-'

 

Разумихива

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

А.

 

А.

 

Иванова

 

производили

 

наблюдевія

 

надъ

 

оборотнымъ

 

маятникомъ,.

вѣсъ

 

котораго

 

можетъ

 

мѣвяться

 

по

 

произволу,

 

но

 

при

 

томъ

 

такъ,

 

что

 

маятникъ

остается

 

оборотнымъ

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

самымъ

 

разстояніемъ

 

между

 

ножами.

 

Цѣль
этихъ

 

опытовъ

 

обнаружить,

 

если

 

окажется

 

возможнымъ,

 

вліяніе

 

увеличен!»

вѣса

 

маятника

 

на

 

время

 

его

 

колебанія.

 

Такъ

 

какъ

 

увеличепіе

 

ьѣса

 

маятника

влечетъ

 

за

 

собой

 

увеличеніе

 

тренія

 

ножа

 

о

 

подставку,

 

то

 

очевидно,

 

что

 

такіе
опыты

 

могли

 

бы

 

обнаружить

 

вліяніе

 

этого

 

тренія

 

на

 

время

 

колебанія

 

маятника.

Хотя

 

эти

 

опыты

 

уже

 

значительно

 

двинуты

 

впередъ,

 

но

 

все

 

же

 

они

 

еще

 

не

 

до-

ведены

 

до

 

той

 

стадіи,

 

когда

 

можно

 

было

 

бы

 

видѣть

 

отвѣтъ

 

на

 

поставленный

вопросъ.

 

Въ

 

вышеупомянутой

 

трубѣ

 

были

 

произведены

 

Ѳ.

 

П.

 

Завадскимъ

 

и

В.

 

А.

 

Мюллеромъ

 

взвѣшивавія

 

платино-иридіевой

 

проволоки

 

длиной

 

въ

 

20

 

мет-

ровъ

 

и

 

вѣсомъ

 

въ

 

57

 

граммовъ,

 

въ

 

вертикальномъ

 

и

 

свервутомъ

 

положевіяхъ.
Опытъ

 

показалъ,

 

что

 

по

 

существу

 

вѣсъ

 

не

 

измѣняется

 

больше,

 

чѣмъ

 

слѣдуетъ
отъ

 

перемѣны

 

разстояній

 

отъ

 

центра

 

земли.

 

Разность

 

между

 

взвѣшиваніями

 

въ

1-мъ

 

и

 

2-мъ

 

случаяхъ

 

равна

 

0,46

 

миллиграмма.

Электрическое

 

отдѣленіе

 

Главной

 

Палаты

 

было

 

открыто

 

1

 

февраля
1900

 

г.

 

На

 

первоначальное

 

оборудованіе

 

было

 

ассигновано

 

10,000

 

рублей;
изъ

 

этой

 

суммы

 

у

 

Элліота,

 

въ

 

Ловдонѣ,

 

проф.

 

Н.

 

Г.

 

Егоровымъ

 

и

 

инспекто-

ромъ

 

Палаты

 

Ф.

 

И.

 

Влумбахомъ

 

въ

 

1898

 

году

 

были

 

заказаны

 

точные

 

электри-

ческие

 

вѣсы

 

Лорда

 

Кельвина,

 

точные

 

лабораторные

 

милливольтметръ

 

и

 

миллп-

амперметръ

 

Вестона,

 

большой

 

нормальный

 

мостикъ

 

Вестона,

 

конструкців
Элліота

 

и

 

др.

 

мелкіе

 

приборы.

 

Въ

 

Верлинѣ

 

у

 

Вольфа

 

было

 

заказано-

вѣсколько

 

отдѣльныхъ

 

нормальныхъ

 

сопротивлевій

 

отъ

 

0,0001

 

ома

 

до

10,000

 

омовъ

 

для

 

токовъ

 

до

 

2,000

 

амперъ.

 

Универсальный

 

мостикъ

 

Фей-
снера,

 

рабочій

 

магазинъ

 

точпыхъ

 

сопротивленій

 

и

 

нѣсколько

 

нормальныхъ

элементовъ

 

Кларка.

 

Приборы,

 

доставленные

 

Вольфомъ,

 

были

 

вывѣрены

 

въ

Reichsanstalt't

 

въ

 

Шарлотенбургѣ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1898

 

г.

 

проф.

 

Н.

 

Г.

 

Егоро-
вымъ

 

и

 

Ф.

 

И.

 

Влумбахомъ

 

были

 

осмотрѣны

 

Electrical

 

Laboratory

 

of

 

the

 

Board

 

of
Trade

 

(директоръ

 

D-r

 

Major

 

Cardow)

 

въ

 

Лондснѣ

 

и

 

Reichsanstalt^

 

въ

 

Шарлс-
тенбургѣ,

 

въ

 

Берлиьѣ,

 

а

 

также

 

Ф.

 

И.

 

Влумбахомъ

 

водомѣрное

 

и

 

электриче-

ское

 

отдѣленіе

 

Normal

 

Aicbungs

 

Commission

 

въ

 

Вѣвѣ.

 

При

 

устройствѣ

 

электри-

ческаго

 

отдѣленія

 

Главной

 

Палаты,

 

нѣкоторыя

 

детали

 

были

 

заимствованы

отъ

 

осмотрѣнныхъ

 

учрежденій.
Въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

въ

 

то

 

время

 

имѣлась

 

только

 

большая

 

аккумуляторная

баттарея

 

изъ

 

68

 

элементовъ,

 

емкостью

 

въ

 

700

 

амперъ-часовъ

 

при

   

макси-



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръи

 

вьсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельность.

 

71

мальномъ

 

разрядномъ

 

токѣ

 

въ

 

70

 

ампер,

 

системы

 

Electrical

 

Power

 

Storage
Company,

 

которая

 

заряжалась

 

токомъ

 

сначала

 

съ

 

частной

 

электрической

 

станціи
г.

 

Демчинскаго,

 

по

 

Фонтанкѣ,

 

а

 

впослѣдствів

 

отъ

 

находящейся

 

рядонъ

 

съ

 

Пала-
той

 

электрической

 

станціи

 

ремеслепнаго

 

училища

 

Цесаревича

 

Николая
Такъ

 

какъ

 

на

 

вышеуказанную

 

сумму

 

въ

 

10,000

 

рублей

 

не

 

было

 

возможвости
устроить

 

собственвой

 

станціи

 

для

 

получевія

 

перемѣннаго

 

тока,

 

то

 

Главная
Палата

 

обратилась

 

къ

 

содѣйствію

 

частныхъ

 

электрическихъ

 

обществь

 

—

 

къ

обществу

 

«Геліосъ»

 

(нынѣ

 

Общество

 

Электрическихъ

 

Сооруженій)

 

и

 

Обществу
Электрическаго

 

Освѣщевія

 

1886

 

года,

 

которыя

 

пошли

 

съ

 

полной

 

готовностью
на

 

встрѣчу

 

мѣропріятіямъ

 

Главной

 

Палаты.

 

Отъ

 

кабелей

 

сѣти

 

высокаго

 

напря-
женія

 

въ

 

3,000

 

вольтъ

 

Общества

 

«Геліосъ»,

 

по

 

Забалканскому

 

просп.,

 

въ
январѣ

 

1899

 

года

 

были

 

проложены

 

два

 

отдѣльвыхъ

 

бронированныхъ

 

подзем-

ныхъ

 

кабеля

 

(одиаъ

 

за

 

счетъ

 

Общества,

 

а

 

другой

 

за

 

счетъ

 

Главной

 

Палаты)
черезъ

 

дворъ

 

Главной

 

Палаты

 

и

 

южный

 

корридоръ

 

вижняго

 

этажа,

 

а

 

затѣмъ
проведевы

 

дальше,

 

наглухо

 

заложенными

 

въ

 

стѣнѣ

 

и

 

полахъ,

 

въ

 

третій

 

этажъ

 

въ
помѣщеніе

 

трансформаторовъ,

 

для

 

которыхъ

 

былъ

 

избранъ

 

поперечный

 

корри-

доръ

 

второго

 

этажа.

 

Одновременно

 

съ

 

прокладкой

 

этихъ

 

кабелей,

 

заложенныхъ
въ

 

землѣ

 

въ

 

деревянныхъ

 

рейкахъ,

 

залитыхъ

 

гудрономъ

 

и

 

покрытыхъ

 

кир-
пичами,

 

вблизи

 

отъ

 

нихъ,

 

начиная

 

отъ

 

воротъ

 

съ

 

улицы,

 

за

 

счетъ

 

Главной

 

Па-
латы

 

былъ

 

пролоя;енъ

 

бронированный

 

съ

 

сѣченіемъ

 

мѣди

 

3

 

X

 

25

 

кв.

 

мм.

 

ка-
бель,*'для

 

трехфазваго

 

тока

 

въ

 

2000

 

вольтъ

 

отъ

 

О-ва

 

Электрическаго

 

Освѣ-
щенія

 

1886

 

г.

 

(Обводный

 

каналъ),

 

проведенный

 

такимъ

 

же

 

путеиъ,

 

какъ

 

и
вышесказаввые

 

кабели

 

внутрь

 

зданія

 

Главвой

 

Палаты — въ

 

верхній

 

этажъ

 

въ
травсформаторную

 

комнату.

Направленіе

 

кабелей

 

высокаго

 

напряженія

 

въ

 

стѣнахъ

 

Главной

 

Палаты
обозначены

 

красными,

 

а

 

на

 

полу

 

черными

 

чертами.

 

Помѣщеніе

 

для

 

трансфор-
маторовъ

 

устроено

 

въ

 

третьемъ

 

этажѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ве

 

имѣть

 

надобности
вести

 

очень

 

длинные

 

провода

 

большого

 

сѣченія

 

отъ

 

трансформатора

 

къ

 

элек-
трическимъ

 

приборамъ.

 

Съ

 

самго

 

начала

 

рѣшено

 

было

 

устроить

 

трансформа-
торную

 

станцію,

 

дающую

 

перемѣнвые

 

токи

 

до

 

500

 

амперъ

 

при

 

110

 

вольтахъ,
чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

вывѣрять

 

изиѣрительные

 

приборы

 

для

 

сильныхъ

 

пере-
мѣнныхъ

 

токовъ.

 

Трансформаторъ

 

въ

 

50

 

килоуаттъ

 

трехфазнаго

 

тока

 

отъ

 

О-ва
Электрическаго

 

Освѣщевія

 

1886

 

года,

 

по

 

особому

 

ходатайству

 

Главной

 

Па-
латы,

 

благодаря

 

любезности

 

этого

 

Общества,

 

соединенъ

 

только

 

съ

 

сѣтью

 

высо-
каго

 

напряженія,

 

вторичная

 

обмотка

 

у

 

этого

 

трансформатора

 

даетъ

 

отъ

 

120 —

127

 

вольтъ

 

и

 

употребляется

 

единствевно

 

Главной

 

Палатой,

 

благодаря

 

чему
мало

 

подвержено

 

случайнымъ

 

колебаніямъ

 

отъ

 

перемѣнныхъ

 

нагрузокъ

 

въ
сосѣднихъ

 

домахъ,

 

какъ

 

это

 

можетъ

 

быть

 

у

 

остальныхъ

 

трансформаторовъ
О-ва.

 

Кромѣ

 

измѣрительныхъ

 

цѣлей

 

трехфазный

 

токъ

 

предназначался

 

для
разныхъ

 

электрическихъ

 

двигателей,

 

которые

 

Главная

 

Палата

 

предполагала
установить

 

въ

 

будущемъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

виду

 

неболыпихъ

 

средствъ,
отпускаемыхъ

 

на

 

содержаніе

 

Главной

 

Палаты

 

и

 

въ

 

виду

 

низкой

 

цѣны

 

за

 

элек-
трическую

 

энергію,

 

по

 

которой

 

Общество

 

1886

 

года

 

отпускаетъ

 

ее

 

Глав-
ной

 

Палатѣ

 

для

 

техническихъ

 

цѣлей,

 

оказалось

 

болѣе

 

удобнымъ,

 

такъ
какъ

 

это

 

обходится

 

дешевле

 

собственной

 

станціи

 

съ

 

паровыми

 

двигателями.
Два

 

трансформатора

 

О-ва

 

«Геліосъ»

 

могутъ

 

давать

 

до

 

500

 

амперъ

 

при

 

НО —

117

 

вольтахъ.

 

Третій

 

отдѣльный

 

трансформаторъ

 

около

 

25

 

килоуаттъ

 

прежде
былъ

 

назначенъ

 

для

 

освѣщенія

 

Главной

 

Палаты

 

и

 

1-го

 

дома,

 

а

 

въ

 

настоящее
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М.

 

Младенцевъ.

время— и

 

для

 

2-го

 

дома

 

служащихъ

 

и

 

лабораторій,

 

помѣщающихся

 

вънемъ.

 

Про-
водники

 

отъ

 

трансформаторовъ

 

того

 

и

 

другого

 

Общества

 

идутъ

 

къ

 

непосред-

ственно

 

рядомъ

 

установленныиъ

 

счетчикаиъ,

 

а

 

оттуда,

 

чрезъ

 

стѣну,

 

въ

лабораторію

 

сильныхъ

 

токовъ,

 

по

 

концентрическимъ

 

мѣднымъ

 

трубамъ,

 

системы

Major'a

 

Cardow,

 

для

 

избѣжанія

 

вліянія

 

сильныхъ

 

токовъ

 

на

 

измѣренія,

 

до

рабочихъ

 

столовъ,

 

на

 

которыхъ

 

ведутся

 

разныя

 

электроизмѣрительныя

 

работы;

наружная

 

мѣдная

 

трубка

 

состоитъ

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

частей,

 

изолированныхъ

одна

 

отъ

 

другой

 

эбонитомъ,

 

имъ

 

же

 

также

 

изолирована

 

внутренняя—отъ

 

на-

ружной.

 

При

 

помощи

 

обхватывающихъ

 

зажимовъ

 

можно

 

соединять

 

отдѣльныя
наружный

 

трубы,

 

благодаря

 

чему

 

очень

 

удобао

 

включать

 

и

 

выключать

 

при-

оры.

 

Электрическимъ

 

Отдѣленіемъ

 

завѣдуетъ

 

Старшій

 

Инспекторъ

 

Палаты
И.

 

А.

 

Лебедевъ,

 

который

 

и

 

оборудовалъ

 

его.

Электрическое

 

Отдѣленіе

 

состоитъ

 

изъ

 

лабораторіи

 

слабыхъ

 

и

 

сильныхъ

токовъ.

 

Въ

 

первой

 

изъ

 

указанныхъ

 

лабораторій

 

производятся

 

измѣренія

 

сла-

быхъ

 

токовъ,

 

разности

 

потенціаловъ,

 

измѣренія

 

сопротивленій

 

и

 

т.

 

п.

 

работы.

Измѣренія

 

эти

 

производятся

 

на

 

универсальномъ

 

компенсаціонномъ

 

приборѣ
Фейснера.

 

Эталономъ

 

электродвижущей

 

силы

 

слуяштъ

 

одинъ

 

изъ

 

пяти

 

нормаль-

ныхъ

 

элементовъ

 

Латимера

 

Кларка,

 

изготовленныхъ

 

Инспекторомъ

 

Палаты

М.

 

В.

 

Ивановымъ

 

и

 

тщательно

 

имъ

 

изученныхъ.

 

Электродвижущая

 

сила

 

этого

элемента

 

равна

 

1,43289

 

интерн,

 

вольта

 

*).

 

Эталонами

 

сопротивленія

 

слу-

жить

 

наборъ

 

нормальныхъ

 

сопротивлений

 

Вольфа,

 

повѣренныхъ

 

Гермавскииъ
Физико-Техническимъ

 

Ииститутомъ

 

(Reichsanstalt).
Въ

 

лабораторіи

 

сильныхъ

 

токовъ

 

повѣряются

 

разнообразные

 

электрическіе
приборы,

 

предназаачаемые

 

для

 

однофазныхъ

 

и

 

для

 

трехфазныхъ

 

токовъ,

 

какъ-

то— счетчики,

 

амперметры,

 

вольтметры

 

уатмметры

 

и

 

г.

 

д.

 

Токъ,

 

идущій

 

изъ

трансформаторной

 

комнаты

 

проходитъ

 

чрезъ

 

константановый

 

(констанъталъ
сплавъ

 

60

 

частей

 

мѣди

 

и

 

40

 

частей

 

никкеля)

 

реоетатъ,подвѣшѳнный

 

подъ

 

потол-

комъ

 

и

 

чрезъ

 

мѣдныя

 

концентрическія

 

трубы.

Постоянный

 

токъ

 

получается

 

отъ

 

баттареи

 

изъ

 

4

 

аккумуляторовъ,

 

съ

 

раз-

ряднымъ

 

токомъ

 

въ

 

288

 

амп.

 

при

 

трехчасовомъ

 

разрядѣ,

 

помѣщенной

 

въ

сосѣдней

 

комнатѣ

 

въ

 

вытяжномъ

 

шкафу.

 

Провода

 

идутъ

 

отъ

 

обоихъ

 

полюсовъ

каждаго

 

аккумулятора,

 

что

 

позволяетъ,

 

при

 

помощи

 

двухполюсныхъ

 

переключа-

телей,

 

получать

 

различный

 

соединенія

 

аккумуляторовъ.

При

 

работахъ

 

на

 

постоянномъ

 

токѣ

 

также

 

пользуются

 

константановымъ

реостатоиъ.

 

Вольты

 

для

 

шунтовыхъобмотокъсчетчиковъиуаттметровъ,

 

въвиду

того,

 

что

 

означенная

 

баттарея

 

низкаго

 

напряженія,

 

берутся

 

отъ

 

самостоятель-

ныхъ

 

иеточниковъ.

 

Для

 

этого

 

имѣются

 

2

 

баттареи

 

изъ

 

60

 

аккумуляторовъ

Тюдора

 

съ

 

разряднымъ

 

токомъ

 

въ

 

6

 

амп.

 

при

 

трехчасовомъ

 

разрядѣ,

 

нахо-

дящихся

 

въ

 

вытяжныхъ

 

шкафахъ,

 

въ

 

корридорѣ.

 

Для

 

токовъ,

 

не

 

превосхо-

дящихъ

 

0,1

 

амп.

 

имѣется

 

баттарея

 

изъ

 

125

 

маленькихъ

 

аккумуляторовъ,

приготовленныхъ

 

Ворнгаузеромъ

 

въ

 

Верливѣ

 

и

 

баттарея

 

изъ

 

120

 

аккумулято-

ровъ

 

съ

 

разряднымъ

 

токомъ

 

въ

 

120

 

амп.

 

при

 

3-хъ

 

часовомъ

 

разрядѣ.

 

Въ

 

ниж-

немъ

 

подвальномъ

 

этажѣ

 

Шлаты

 

имѣются

 

двѣ

 

машины

 

трехфазнаго

 

тока,

 

ко-

торыя

 

служатъ,

 

какъ

 

синхронными

 

двигателями,

 

такъ

 

и

 

генераторами.

 

Въ

 

пер-

вомъ

 

случаѣ

 

онѣ

 

служатъ

 

для

 

зарядки

 

аккумуляторовъ,

 

въ

 

второмъ

 

же

 

случаѣ,

-

   

а )

 

Вреи.

   

ч.

 

5,

   

стр.

 

36,

   

М.

   

В.

 

Ивановъ.

   

Нормальные

   

элементы

 

Латимера
Кларка

 

Главной

 

Палаты

 

м.

 

и

 

в.



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельносгь.
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динамомашина,

 

получая

 

токъ

 

отъ

 

аккумуляторовъ,

 

становится

 

двигателемъ,

регулируя

 

который

 

на

 

разное

 

число

 

оборотовъ,

 

можемъ

 

получать

 

отъ

 

синхрон-

ныхъ

 

двигателей,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

геиераторовъ,

 

нужное

 

число

 

періодовъ,
а

 

равно

 

и

 

необходимое

 

напряженіе.
Волѣе

 

подробное

 

описаніе

 

электрическаго

 

отдѣленія

 

дано

 

въ

 

статьѣ

 

И.

 

А.
Лебедева,

 

помѣщенной

 

въ

 

седьмой

 

части

 

< Временника

 

Главной

 

Палаты».
Для

 

выработки

 

правилъ

 

относительно

 

вывѣрки

 

электрическихъ

 

счетчиковъ

и

 

всякихъ

 

другихъ

 

измѣрительныхъ

 

приборовъ

 

Главной

 

Палаты

 

въ

 

1900

 

году

созывалась

 

коммиссія

 

подъ

 

предсѣд.

 

проф.

 

Н.

 

Г.

 

Егорова

 

изъ

 

представителей

 

раз-

ныхъ

 

электрическихъ

 

обществъ,

 

фирмъ,

 

торгующихъ

 

электрическими

 

приборами
и

 

техниковъ,

 

завѣдующихъ

 

электрическими

 

станціями,

 

а

 

равно

 

и

 

представите-

лей

 

Главной

 

Палаты.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

вывѣрка

 

электрическихъ

 

счетчиковъ

еще

 

не

 

обязательна,

 

но

 

уже

 

производится.

 

Въ

 

1900

 

году

 

электрическихъ

 

из-

мѣрителвныхъ

 

приборовъ

 

повѣрено

 

153,

 

въ

 

1901

 

году

 

341,

 

въ

 

1902—867,
въ

 

1903—777,

 

въ

 

1904—647,

 

въ

 

1904—332.
Термометрическое

 

отдѣленіе

 

помѣщается

 

въ

 

нижвемъ

 

этажѣ

 

зданія

 

Глав-
ной

 

Палаты

 

и

 

обращено

 

на

 

сѣверъ.

 

Устройство

 

отдѣленія

 

начато

 

съ

 

1894

 

года

установкой

 

водороднаго

 

термометра,

 

выписаннаго

 

отъ

 

извѣстной

 

парижской
фирмы

 

Голаца

 

и

 

построеннаго

 

по

 

образцу,

 

принятому

 

въ

 

послѣднее

 

время

Междувароднымъ

 

Бюро

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Означенная

 

установка

 

и

 

тщательное

его

 

изученіе

 

было

 

произведено

 

проф.

 

Б.

 

Г.

 

Егоровымъ

 

и

 

помощниками

 

его

ІМ.

 

В.

 

Ивановымъ

 

и

 

И.

 

А.

 

Лебедевымъ.

 

Въ

 

виду

 

отсутствія

 

нормальнаго

термометра,

 

пока

 

не

 

былъ

 

готовъ

 

водородный,

 

таковымъ

 

былъ

 

при-

нята

 

термометръ

 

Тоннело

 

№

 

4532,

 

приготовленный

 

изъ

 

твердаго

 

французскаго
стекла

 

(verre

 

dur)

 

и

 

тщательно

 

изученный

 

Международнымъ

 

Бюро.

 

Для

 

теку-

щихъ

 

работъ

 

Главной

 

Палаты,

 

единообразія

 

ради,

 

Н.

 

Н.

 

Георгіевскимъ

 

были
сравнены

 

33

 

термометра

 

съ

 

вышеуказаннымъ

 

термометромъ.

Для

 

опредѣленія

 

точки

 

100°

 

термометровъ

 

служить

 

приборъ

 

г.

 

Huotz'a.
На

 

этомъ

 

приборѣ

 

можно

 

также

 

определять

 

коэффиціентъ

 

внутренняго

 

давленія
при

 

постоянной

 

температурѣ

 

(100°),

 

для

 

чего

 

трубы

 

этого

 

прибора

 

переводятся

взъ

 

вертикальнаго

 

въ

 

горизонтальное

 

полэженіе.
Бриборъ

 

для

 

опредѣленія

 

нулевой

 

точки

 

термометровъ

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

опрокинутыхъ

 

стекляяныхъ

 

колпаковъ

 

разной

 

величины

 

и

 

вложенныхъ

 

концен-

трично

 

одинъ

 

въ

 

другой.

 

Промежутокъ

 

между

 

колпаками

 

наполняется

 

льдомъ.

Внутренній

 

сосудъ

 

заполняется

 

промытымъ

 

и

 

смоченнымъ

 

ідестиллированной
водой

 

тертымъ

 

льдомъ,

 

причемъ

 

избытокъ

 

воды

 

спускается

 

изъ

 

него

 

при

помощи

 

крана,

 

устроеннаго

 

въ

 

днѣ

 

его

 

и

 

проходящаго

 

черезъ

 

дно

 

наружнаго
колпака.

 

Испытуемый

 

термометръ

 

вставляется

 

во

 

внутренній

 

сосудъ,

 

причемъ,

конечно,

 

соблюдается

 

его

 

вертикальность.

 

Отчеты

 

производятся

 

при

 

помощи

зрительной

 

трубы

 

съ

 

микрометромъ

 

(катетометръ).
Приборъ

 

для

 

сравненія

 

промежуточныхъ

 

дѣленій

 

термометровъ

 

предста-

вляетъ

 

изъ

 

себя

 

латунный

 

вылуженный

 

внутри

 

ящакъ,

 

длина

 

и

 

ширина

 

кото-

раго

 

равна

 

54

 

сант.,

 

а

 

высота

 

70

 

сайт.

 

Передняя

 

стѣнка

 

его

 

состоитъ

 

изъ

двухъ

 

зеркальныхъ

 

стеколъ,

 

поставленныхъ

 

одно

 

за

 

другимъ

 

съ

 

воздушнымъ

пространствамъ,

 

толщина

 

котораго

 

въ

 

нѣсколько

 

сант.

 

Въ

 

центрѣ

 

сосуда

 

помѣ-
щена

 

вращающаяся

 

мѣшалка.

 

На

 

разстояніи

 

11

 

сант.

 

отъ

 

наружнаго

 

стекла

установлены

 

параллельно

 

ему

 

два

 

вертикальныхъ

 

стержня

 

съ

 

двумя

 

горизон-

тальными

 

передвижными

 

по

 

нимъ

 

перекладинами,

 

въ

 

которыя

 

на

 

пробкахъ
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вставляютъ

 

термометры

 

для

 

вывѣрки;

 

для

 

удобства

 

отчетовъ

 

сзади

 

описанныхъ

стоекъ

 

прикрѣплева

 

дощечка

 

изъ

 

молочпаго

 

стекла.

 

Отчеты

 

производятся

 

обык-

новенно

 

при

 

помощи

 

катетометра.

 

Съ

 

одной

 

боковой

 

стороны

 

вдѣлана

 

трубка

 

для

выпуска

 

воды,

 

съ

 

другой

 

стороны—двѣ

 

трубки:

 

одна

 

вверху,

 

другая

 

внизу,

къ

 

которымъ

 

присоедивяютъ

 

добавочный

 

мѣдный

 

сосудъ;

 

подогрѣвая

 

его,

мы

 

можемъ

 

измѣнять

 

по

 

желанію

 

температуру

 

воды

 

ящика.

 

При

 

работахъ

 

для

постоянства

 

температуры

 

ящакъ

 

накрывается

 

чехломъ

 

изъ

 

войлока

 

и

 

ваты.

Для

 

повѣрки

 

термометровъ,

 

при

 

температурѣ

 

выше

 

комнатной,

 

служить

также

 

термостатъ-сосудъ

 

съ

 

стеклянными

 

стѣнками,

 

внутри

 

котораго

 

имѣется

ыѣшалка.

 

Стойка

 

для

 

термометровъ

 

имѣетъ

 

вращательное

 

движевіе,

 

чтобы

подводить

 

термометры

 

къ

 

наблюдателю.

 

Для

 

подогрѣванія

 

пользуются

 

электри-

ческимъ

 

токомъ.

При

 

опредѣленіи

 

коэффициента

 

внѣшняго

 

давленія

 

пользуются

 

приборонъ,

состоящимъ

 

изъ

 

цилиндрической

 

трубки,

 

въ

 

которую

 

на

 

дно

 

наливаютъ

 

ртуть,

а

 

сверху

 

глицеринъ.

 

Въ

 

ртуть

 

помѣщается

 

весь

 

резервуаръ

 

термометра.

 

Наз-

ванная

 

трубка

 

можетъ,

 

при

 

помощи

 

крановъ,

 

соединяться

 

то

 

съ

 

наружнымъ

воздухомъ,

 

то

 

съ

 

сосудомъ,

 

изъ

 

котораго

 

выкаченъ

 

воздухъ,

 

о

 

степени

 

разря-

женности

 

котораго

 

судятъ

 

по

 

монометру.

 

Дѣлая

 

опредѣленія

 

при

 

различныхъ

степеняхъ

 

разряженности

 

и

 

опредѣляютъ

 

коэфффиціентъ

 

внѣшняго

 

давленія.

Для

 

опредѣленія

 

низкихъ

 

температуръ

 

служитъ

 

толуоловый

 

термометръ

 

до—

80°С,

 

провѣренный

 

Международнымъ

 

Бюро,

 

для

 

высокихъ

 

температуръ— ртут-

ный

 

термометръ

 

до

 

500°

 

съ

 

углекислымъ

 

газомъ.

 

Въ

 

Палатѣ

 

имѣются

 

также

термоэлектрически?

 

столбикъ

 

и

 

платиновый

 

пирометръ.

 

Термометрическимъ
отдѣленіемъ

 

завѣдуетъ

 

Инспекторъ

 

М.

 

В.

 

Ивановъ.

Фотометрическое

 

отдѣленіе

 

устроено

 

въ

 

корридорѣ

 

верхняго

 

этажа

 

Глав-
ной

 

Палаты

 

мѣръ

 

в

 

вѣсовъ.

 

Стѣвы

 

окрашены

 

матовой

 

черной

 

краской.

Для

 

измѣренія

 

силы

 

свѣта

 

лампъ

 

и

 

другихъ

 

источниковъ

 

свѣта

 

пользуются

фотометромъ

 

Луммеръ—Бродхуна

 

(полученъ

 

отъ

 

Шмидтъ

 

и

 

Геншъ

 

въ

 

Берлинѣ).

Фотометръ

 

движется

 

по

 

фотометрической

 

скамейкѣ,

 

имѣющей

 

шкалу

 

около

3

 

метровъ.

 

Скамейка

 

помѣщается

 

на

 

подставкѣ

 

(изготовленной

 

Путилов-

скимъ

 

заводомъ),

 

движущейся

 

на

 

рельсахъ,

 

на

 

которыхъ

 

нанесены

 

дѣленія

 

въ

метрахъ

 

(передвиженіемъ

 

подставки

 

по

 

рельсамъ

 

пользуются

 

для

 

опредѣленія

силы

 

свѣта

 

сильныхъ

 

источниковъ,

 

уличныхъ

 

фонарей

 

и

 

т.

 

п.).

 

Опредѣленіе

силы

 

свѣта

 

испытуенаго

 

источника

 

обыкновенно

 

производится

 

посредствомъ

сравненія

 

его

 

съ

 

электрическою

 

лампочкой

 

(около

 

одной

 

свѣчи).

 

Токъ,

 

пи-

тающій

 

лампочку,

 

идетъ

 

отъ

 

аккумуляторовъ,

 

находящихся

 

въ

 

той

 

же

 

ком-

натѣ,

 

(устроены

 

въ

 

1904

 

г.);

 

сила

 

тока

 

опредѣляется

 

по

 

компенсаціонному
способу

 

Фейснера.

 

Сила

 

свѣта

 

электрической

 

лампочки

 

въ

 

свою

 

очередь

 

точно

опредѣляется

 

по

 

сравненію

 

съ

 

амилацетатною

 

лампою

 

Гефнера-Альтнека

 

(еди-

ница

 

силы

 

свѣта,

 

принятая

 

на

 

международномъ

 

конгрессѣ

 

электриковъ

 

въ

Женевѣ

 

въ

 

1896

 

году).

 

Фотометрическое

 

отдѣленіе

 

открыто

 

въ

 

1901

 

году.

 

Обо-

рудовано

 

оно

 

Инскпекторомъ

 

Главной

 

Палаты

 

И.

 

Т.

 

Гольдбергомъ.

Манометрическое

 

отдѣленіе

 

помѣщается

 

въ

 

первомъ

 

этажѣ

 

Главной

 

Палаты.
До

 

устройства

 

ртутнаго

 

манометра

 

пользовались

 

приборомъ

 

Вухгольца.

 

Этотъ

приборъ

 

состоитъ

 

изъ

 

вертикальной

 

трубки,

 

въ

 

которую

 

входитъ

 

поршень

 

съ

площадкой

 

на

 

наружномъ

 

концѣ

 

его.

 

Давленіе

 

поршня

 

передается

 

по

 

трубкамъ

черезъ

 

глицеринъ

 

изслѣдуемому

 

манометру.

 

Зная

 

поперечное

 

сѣченіе

 

поршня,

вѣсъ

 

его

 

и

 

площадки,

 

высчитывается

 

производимое

 

ими

 

давленіе.

 

Вѣсъ,

 

пло-
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Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

дѣятельность.
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щадка

 

и

 

сѣченіе

 

поршня

 

разсчитаны

 

такимъ

 

ообразомъ,

 

что

 

они

 

даютъ

 

около

одной

 

атмосферы;

 

для

 

болыпихъ

 

давленій

 

на

 

площадку

 

накладываются

 

чугув-

ные

 

кружки,

 

причемъ

 

каждый

 

кружокъ

 

прибавляетъ

 

около

 

одной

 

атмосферы.
Чтобы

 

избѣжать

 

вліянія

 

тренія

 

поршня

 

о

 

стѣнки,

 

отчетъ

 

на

 

манометрѣ

 

произ-

водится

 

во

 

время

 

вращенія

 

поршня.

 

При

 

нриборѣ

 

имѣется

 

14

 

кружковг,

т.

 

е.

 

можно

 

получить

 

только

 

15

 

атмосферъ.

 

Чтобы

 

сравнивать

 

на

 

этомъ

 

же

 

при-

борѣ

 

манометры

 

выше

 

15

 

атмосферъ

 

пользуются

 

контрольныиъ

 

манометромъ,

 

съ

которымъ

 

и

 

сравниваютъ

 

вывѣряемый,

 

а

 

давленіе

 

получаютъ

 

посредствонъ

имѣющагося

 

при

 

приборѣ

 

насоса.

 

Приборъ

 

испытанъ

 

до

 

500

 

атмосферъ.
Въ

 

настоящее

 

время

 

законченъ

 

ртутный

 

манометръ,

 

дающій

 

наиболѣе

 

точные

изъ

 

существующихъ

 

способовъ

 

опредѣленія

 

давленій.

 

Форма

 

манометра

 

предло-

жена

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Мевделѣевымъ.

 

Онъ

 

состоитъ

 

изъ

 

25

 

паръ

 

стеклян-
ныхъ

 

трубъ

 

(сообщающихся

 

сосудовъ),наполненныхъ

 

до

 

половины

 

ртутью.

 

Нижніе
концы

 

трубокъ

 

манометра

 

вклеиваются

 

въ

 

металлическія

 

трубки,

 

прикрѣплев-
ныя

 

къ

 

четырехъугольнымъ

 

брускамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

имѣется

 

каналъ,

 

соеди-

няющей

 

одну

 

трубку

 

пары

 

съ

 

другой.

 

Въ

 

такіе

 

бруски

 

съ

 

трубками

 

и

 

вклеены

верхніе

 

концы

 

трубокъ.

 

Каждую

 

пару

 

наверху

 

можно

 

соединять

 

по

 

желанію
со

 

слѣдующей,

 

посредствомъ

 

соединительнаго

 

винта.

 

Давленіе

 

отъ

 

одной

 

пары

другой

 

передается

 

посредствомъ

 

воды,

 

налитой

 

въ

 

трубки

 

сверху

 

ртути.

 

Давленіе
получаютъ

 

гидравлическимъ

 

насосомъ,

 

причемъ

 

изъ

 

насоса

 

вода

 

первоначально

входитъ

 

въ

 

стойку,

 

на

 

которую

 

навинчиваются

 

изслѣдуемые

 

манометры,

 

а

 

потомъ

по

 

соединительной

 

мѣдной

 

трубкѣ,

 

поступаетъ

 

въ

 

ртутный

 

манометръ.

 

Отчеты
дѣлаются

 

по

 

зеркальной

 

шкалѣ,

 

которую

 

можно

 

передвигать

 

отъ

 

одной

 

пары

трубокъ

 

къ

 

другой.

 

Одинъ

 

наблюдатель

 

дѣлаетъ

 

отчетъ

 

внизу

 

шкалы,

 

дру-

гой—вверху

 

съ

 

особаго

 

помоста.

 

Разность

 

отчетовъ

 

въ

 

каждой

 

парѣ

 

дастъ
высоту

 

ртутныхъ

 

столбовъ,

 

причемъ

 

изъ

 

полученвыхъ

 

высотъ

 

отнимаются

 

рав-
ные

 

имъ

 

столбы

 

воды,

 

перечисленные

 

на

 

ртуть,

 

и

 

вводится

 

поправка

 

на
температуру.

 

Для

 

давленія

 

выше

 

100

 

атм.

 

пользуются

 

вѣсами

 

Штюкрата.

 

От-
ношеніе

 

плечъ

 

этихъ

 

вѣсовъ=1 : 10,

 

при

 

чемъ

 

на

 

короткое

 

плечо

 

вѣсовъ

 

да-
вить

 

поршень,

 

имѣющій

 

поперечное

 

сѣченіе

 

около

 

0,5

 

кв.

 

сантиметра

 

(точнѣе
0,497

 

кв.

 

сант.)— такимъ

 

образомъ,

 

если

 

на

 

чашку

 

вѣсовъ,

 

висящую

 

на

 

длив-
номъ

 

плечѣ,

 

положить

 

одинъ

 

килограммъ,

 

то,

 

чтобы

 

привести

 

вѣсы

 

въ

 

равно-
вѣсіе,

 

давленіе,сообщенное

 

поршню,

 

должно

 

быть

 

равнымъ

 

20

 

килогр.

 

(1

 

килогр.
на

 

кв.

 

с.=0,969

 

атм.).

 

Отчетъ

 

манометровъ

 

при

 

опредѣленной

 

нагрузкѣ,
производится,

 

чтобы

 

исключить

 

вліянія

 

тренія

 

поршня

 

о

 

стѣнки,

 

при

 

умень-
щеніи

 

и

 

возвышеніи

 

давленія.

 

Приборъ

 

разсчитанъ

 

на

 

500

 

атмосферъ.
Монометрическое

 

отдѣленіе

 

оборудовано

 

Инспекторомъ

 

И.

 

Т.

 

Гольдбергомъ
при

 

содѣйствіи

 

Лаборанта

 

А.

 

М.

 

Кремлева.
Водомѣрное

 

отдѣленіе

 

Главной

 

Палаты

 

открыто

 

въ

 

1902году,

 

оборудовано
оно

 

Механвкомъ

 

Главной

 

Палаты

 

0.

 

П.

 

Завадскимъ.

 

Помѣщается

 

водомѣрно-
отдѣленіе

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

новаго

 

зданія

 

Главной

 

Палаты.

 

Первоначально,
до

 

1-го

 

іюля

 

1903

 

года,

 

вывѣрка

 

водомѣровъ

 

производилась

 

безвозмездно.
Для

 

повѣрки

 

водомѣромъ

 

устроенъ

 

прямоугольный

 

желѣзный

 

сосудъ

 

—
цѣрительный

 

бакъ,

 

раздѣленный

 

перегородками

 

на

 

четыре

 

отдѣленія,

 

вмѣ-
стимостью

 

одно

 

20

 

ведеръ,

 

другое

 

въ

 

40,

 

третье

 

60,

 

а

 

четвертое

 

80
ведеръ.

 

Смежныя

 

отдѣленія

 

эти

 

можно

 

соединять

 

между

 

собой.

 

У

 

каж-
даго

 

отдѣленія

 

придѣлана

 

стеклянная

 

трубка,

 

позади

 

которой

 

помѣщена

 

масш-
табная

 

мѣдвая

 

линейка

 

съ

 

соотвѣтственными

 

дѣлевіями.

 

Напоръ

 

воды

 

регули-
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руется

 

посредствомъ

 

желѣзнаго

 

бака,

 

помѣщающагося

 

на

 

высотѣ

 

85

 

футовъ

(верхній

 

край

 

бака)

 

отъ

 

пола.

 

Вода

 

поднимается

 

въ

 

этотъ

 

бакъ

 

насосоиъ

приводимымъ

 

въ

 

дѣйствіе

 

электрическимъ

 

двигателей;

 

насосъ

 

можетъ

 

подать

въ

 

бакъ

 

въ

 

часъ

 

около

 

2500

 

ведеръ.

 

Особый

 

сигнальный

 

поплавокъ

 

при

 

по-

мощи

 

электрической

 

лампочки

 

указываете

 

уровень

 

въ

 

бакѣ,

 

и

 

каждый

 

разъ,

какъ

 

уровень

 

воды

 

понизится

 

до

 

3

 

футовъ

 

отъ

 

максимальнаго

 

положенія,

насосъ

 

автоматически

 

начиваетъ

 

работать

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

въ

 

бакѣ

 

снова

уровень

 

воды

 

не

 

дойдетъ

 

до

 

верхняго

 

края

 

бака.

 

Различная

 

скорость

 

проте-

кания

 

воды

 

чрезъ

 

водомѣры

 

достигается

 

помощью

 

шайбъ

 

различный

 

діаметровъ,

привинчиваемыхъ

 

къ

 

запорнымъ

 

кранамъ.

 

При

 

помощи

 

манометровъ

 

Шеф-

фера

 

и

 

Вуденберга,

 

устанавливаемыхъ

 

на

 

трубахъ

 

непосредственно

 

у

 

вход-

наго

 

и

 

выходнаго

 

отверствій

 

водомѣра,

 

опредѣлится

 

потеря

 

напора

 

воды,

 

при

прохожденіи

 

ея

 

чрезъ

 

водомѣръ.

 

Градуировка

 

масштабныхъ

 

линеекъ

 

произво-

дилась

 

при

 

помощи

 

особаго

 

аппарата

 

кубициръ-аппарата—это

 

цилиндръ

 

(вмѣ-

стимостью=41

 

ведру)

 

сверху

 

открытый

 

съ

 

конусообразнымъ

 

дномъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

имѣется

 

кранъ.

 

Внутри

 

цилиндра

 

находится

 

поплавокъ,

 

подвѣшенный

на

 

металлической

 

струнѣ.

 

Поплавокъ

 

по

 

мѣрѣ

 

выпусканія

 

воды

 

понижается,

благодаря

 

чему

 

струна,

 

намотанная

 

на

 

барабанъ,

 

распускается

 

и

 

заставляетъ

барабанъ

 

вращаться.

 

По

 

дѣленіямъ

 

на

 

окружности

 

барабана

 

судятъ

 

о

 

количе-

ствѣ

 

вытекшей

 

воды.

 

Градуировка

 

барабана

 

новѣряется

 

вѣсомъ

 

воды.

Газомѣрное

 

отдѣлепіе

 

устроено

 

въ

 

новомъ

 

зданіи

 

Главной

 

Палаты.

 

Обору-

довано

 

оно

 

Инспекторомъ

 

Главной

 

Палаты

 

К.

 

Н.

 

Егоровымъ.

Для

 

повѣрки

 

газомѣрителей

 

устроено

 

3

 

цилиндрическихъ

 

резевуара-ре-

торты,

 

поставленныхъ

 

на

 

прочно

 

устроенномъ

 

столѣ.

 

Воздухъ

 

изъ

 

ретортъ

 

вы-

тисняется

 

водой,

 

входящей

 

въ

 

него

 

изъ

 

бака,

 

расположеннаго

 

выше

 

резервуара.

Вверху

 

и

 

внизу

 

ретортъ

 

придѣланы

 

узкія

 

цилиндричеекія

 

стеклянныя

трубки,

 

на

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

имѣется

 

черта;

 

объемъ

 

между

 

ними

 

и

 

составляетъ

объемъ

 

реторты

 

и

 

равенъ

 

объему

 

близкому

 

къ

 

300

 

литрамъ.

 

Опредѣляется

этотъ

 

объемъ

 

вѣсомъ

 

воды.

 

Когда

 

вода

 

вытѣснитъ

 

этотъ

 

объемъ

 

воздуха,

 

она

спускается

 

особымъ,

 

краномъ

 

въ

 

нижній

 

бакъ,

 

откуда

 

перекачивается

 

центро-

бѣжнымъ

 

насосоиъ,

 

приводимымъ

 

въ

 

движеніе

 

трехфазнымъ

 

электрическимъ

двигателемъ,

 

опять

 

въ

 

верхній

 

бакъ,

 

откуда

 

снова

 

поступаетъ

 

въ

 

реторты.

 

Та-

кая

 

циркуляція

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

воды

 

устраняете

 

ошибки,

 

происходящія

 

отъ

растворенія

 

воздуха

 

въ

 

водѣ

 

или

 

выдѣленія

 

его

 

изъ

 

нея

 

и

 

даетъ

 

постоянство

температуры;

 

опредѣленіе

 

ея

 

ведется

 

но

 

ртутнымъ

 

термометрамъ,

 

вывѣрен-

нымъ

 

въ

 

термометрическомъ

 

отдѣленіи

 

Главной

 

Палаты.

 

Определяется

 

темпе-

ратура

 

наружнаго

 

воздуха,

 

а

 

не

 

проходящаго

 

чрезъ

 

газомѣритѳль,

 

такъ

 

какъ

въ

 

послвднемъ

 

случаѣ

 

сильная

 

влажность

 

дала

 

бы

 

болыпія

 

ошибки.

Таковое

 

устройство

 

отдѣленія

 

сдѣлано

 

по

 

мысли

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Менделѣева

и

 

не

 

встрѣ чается

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

повѣрочномъ

 

заграничномъучрежденіи;

 

устрой-

ство

 

это

 

допускаетъ

 

бблыпую

 

точность,чѣнъопредѣленіе

 

объема

 

газа

 

кубициръ-
аппаратомъ.

ЬПріемъ

 

газоиѣрителей

 

къ

 

вывѣркѣ,

 

открыть

 

съ

 

1-го

 

Марта

 

1905

 

года

и_

 

въ

 

настоящее

 

время

 

производится

 

безплатно,

 

за

 

исключеніемъ

 

испыта-

ній

 

газомѣрителей,

 

за

 

каковыя

 

взимается

 

5

 

руб.,

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

3

 

газомѣ-

рителей

 

(таковое

 

число

 

должно

 

быть

 

доставлено

 

для

 

испытанія)

 

остается

 

въ

Главной

 

Палатѣ,

 

какъ

 

образецъ

 

извѣстной

 

системы

 

счетчика-газомѣрителя.
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и

 

ея
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Въ

 

послѣднее

 

время,

 

во

 

вредложеніюГлавнаго

 

Увравленія

 

Неокладныхъ

 

Сбо-
ровъ

 

и

 

Казенной

 

иродажи

 

нитей,

 

въ

 

Палаіѣ

 

было

 

предпринято

 

изслѣдованіе

колоришетровъ;

 

таковое

 

велось

 

Инспекторомъ

 

М.

 

В.

 

Ивановымъ

 

и

 

Лаборантомъ
А.

 

М.

 

Кремлевымъ.

 

Въ

 

будущемъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

ври

 

расширеніи

 

дѣя-

тельности

 

Главной

 

Палаты,

 

въ

 

ней

 

будетъ

 

устроено

 

особое

 

отдѣленіе

 

для

вывѣрки

 

колоришетровъ.

 

При

 

Главной

 

Палатѣ

 

имѣется

 

химическая

 

лабораторія;
помѣщается

 

она

 

въ

 

новомъ

 

зданіи.

ГЛАВА

   

III.

Устройство

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

и

 

дѣятельность

 

ихъ.

По

 

возобновленіи

 

прототиповъ

 

М-во

 

Финансовъ

 

рѣшило

 

приступить

 

къ

реформѣ

 

существовавшей

 

повѣрки

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Для

 

этой

 

цѣли
М-во

 

собрало

 

по

 

сему

 

предмету

 

свѣдѣнія

 

отъ

 

учрежденій,

 

вѣдавшихъ

 

дѣ-
ломъ

 

повѣрки

 

и

 

командировало

 

внспекторовъ

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

разныя

 

мѣста

 

Имперіи.

 

Оффиціальныя

 

данныя

 

повѣрочвыхъ

 

учрежденій

 

пока-

зали,

 

что

 

вывѣрка

 

въ

 

15

 

губерніяхъ

 

не

 

производится

 

вовсе,

 

а

 

въ

 

56

 

губер-
ніяхъ

 

хотя

 

и

 

существуетъ,

 

во

 

поставлена

 

крайне

 

неудовлетворительно,

 

что

подтверждала

 

и

 

доходность,

 

поступавшая

 

за

 

вывѣрку

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣ-
совъ — въ

   

56

 

губ.

 

сбору

 

въ

 

среднемъ

 

за

 

годъ

 

поступало

 

22.700

 

руб. *).
Гевизіями

 

Инспекторовъ

 

Главной

 

Палаты

 

С.

 

И.

 

Ламанскаго

 

и

 

А.

 

И.

 

Скин-
дера,

 

произведенными

 

1893

 

года

 

въ

 

управахъ,

 

таможняхъ,

 

почтамтахъ

 

и

др.

 

учрежденіяхъ

 

было

 

обнаружено

 

много

 

упущеній

 

въ

 

повѣрочномъ

 

дѣлѣ.

 

Изъ
отчета

 

о

 

реввзіяхъ

 

Инспектора

 

Палаты

 

А.

 

И.

 

Скиндера

 

видно,

 

что

 

сами

управы

 

не

 

исполняли

 

требованій

 

закона;

 

такъ

 

ни

 

въ

 

одной

 

изъ

 

обреви-
зованныхъ

 

А.

 

И.

 

Скиндеромъ

 

управъ

 

не

 

оказалось

 

двухъ

 

комплектовъ

 

образ-
цовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ;

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

служащіе

 

для

 

повѣрокъ,

 

оказались

 

не

клейменными

 

Главной

 

Палатой,

 

хотя

 

это

 

требуется

 

закономъ.

 

С.-Петербургская
Управа

 

представляла

 

свои

 

вѣсы

 

въ

 

Главную

 

Палату,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

они

 

не

 

отвѣ-
чали

 

законнымъ

 

требованіямъ,

 

то

 

и

 

не

 

были

 

заклеймены

 

Палатой.

 

Во

 

мно-

гихъ

 

изъ

 

перечисленныхъ

 

выше

 

казенвыхъ

 

учрежденіяхъ,

 

обревизованный

 

Ин-
спекторомъ

 

А.

 

И.

 

Скиндеромъ,

 

вѣсы

 

оказались

 

въ

 

полной

 

неисправности.

 

Ураввс-
вѣшиваніе

 

вѣсовъ — свинцомъ,

 

пескомъ,

 

камнями

 

и

 

т.

 

п.

 

оказалось

 

вполнѣ

 

нор-
мальвымъ

 

явленіемъ

 

и

 

практикуемымъ

 

почти

 

повсюду.

 

Отчетъ

 

Инспектора

 

С.

 

И.
Ламанскаго

 

рисовалъ

 

не

 

лучшую

 

картиву,

 

такъ

 

въ

 

варшавской

 

конторѣ

 

для

 

клеи-
иенія

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

помѣщавшейся

 

въ

 

зданіи

 

Магистрата,

 

нормальными

 

гирями

служилъ

 

ваборъ

 

образцовыхъ

 

гирь

 

отъ

 

2

 

пудовъ

 

до

 

1

 

фувта,вывѣренныхъ

 

въ
1873

 

г.,

 

и

 

отъ

 

продолжительнаго

 

употребленія

 

утратившихъ

 

свой

 

начальный
вѣсъ.

 

Мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

примѣнявшіеся

 

въ

 

таможняхъ,

 

вывѣренные

 

управами,

 

въ
болыпинствѣ

 

случаевъ

 

не

 

вѣрвы 2 ).

 

Для

 

тѣхъ

 

же

 

цѣлей

 

С.

 

И.

 

Ламанскій

 

былъ
комаэдированъ

 

Г.

 

Мивистромъ

 

Финансовъ

 

въ

 

Московскую,

  

Нижегородскую

г )

 

Записка

 

М-ва

 

Финансовъ.

 

О

 

пересмотрѣ

 

книги

 

Ш

 

равдѣла

 

Ш

 

Уст.

 

Торг.
(Св.

 

Зак.

 

т.

 

XI

 

ч.

 

2

 

изд.

 

1893).

 

Объ

 

увеличеніи

 

штата

 

Главной

 

Палаты

 

м.

 

ив.,
объ

 

устройств*

 

повѣрочныхъ

 

учрѳждѳній

 

и

 

объ

 

ивмѣненіи

 

іьѣкоторыхъ

 

статей
Удоженія

 

о

 

Нака8аніахъ

 

отъ

 

14

 

марта

 

1899

 

г.

 

ва

 

№

 

9113.
2 )

 

Времен.

 

Главной

 

Палаты

 

ч.

 

1

 

Спб.

 

1894

 

стр.

 

103—123.
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Казанскую,

 

Саратовскую,

 

Рязанскую,

 

Орловскую

 

и

 

Курскую

 

губерніи.

 

Отчетъ
по

 

этой

 

командировкѣ

 

указываете

 

крайне

 

неудовлетворительную

 

постановку

вывѣрки

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

во

 

всѣхъ

 

безъ

 

исключенія

 

выше

 

назвап-

ныхъ

 

губерніяхъ.

 

Образцовые

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

служившіе

 

управаыъ

 

для

 

вывѣрки,
въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

были

 

неисправны

 

и

 

хранились

 

безъ

 

всякихъ

 

предо-

сторожностей

 

1).
Инспектору

 

Главной

 

Палаты

 

Ф.

 

И.

 

Блумбаху,

 

отправлявшемуся

 

лѣтомъ
1896

 

г.

 

въ

 

Восточную

 

Сибирь

 

на

 

средства,

 

дарованныя

 

Госудлремъ

 

Императо-
ромъ,

 

въ

 

числѣ

 

членовъ

 

Астрономическаго

 

Общества

 

для

 

наблюденія

 

солнечнаго

затменія,

 

было

 

поручено

 

собрать

 

попутно

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

въ

 

Сибири

 

мѣръ

и

 

вѣсовъ.

 

Указывая

 

на

 

то,

 

что

 

управленіе

 

Сибирской

 

жел.

 

дороги

 

заботилось

 

о

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ—

 

на

 

линіи

 

Сибирской

 

жел.

 

дороги

 

повсюду

 

видны

 

новые

вѣсы

 

лучшихъ

 

фирмъ

 

и

 

гири

 

казенныхъ

 

заводовъ— отчетъ

 

Ф.

 

И.

 

Блумбаха
говорить

 

о

 

повсемѣстномъ

 

безотрадномъ

 

состояніи

 

вывѣрки

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

вѣсовъ 2).
Для

 

руководства

 

въ

 

своихъ

 

преобразованіяхъ

 

повѣрочнаго

 

дѣла

 

М-во

 

Фи-
нансовъ

 

помимо

 

свѣдѣвій,

 

доставленныхъ

 

гг.

 

Инспекторами

 

Главной

 

Палаты,
собрало

 

также

 

свѣдѣнія

 

о

 

постановкѣ

 

повѣрки

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

иностран-

ныхъ

 

государствам,

 

для

 

чего

 

командировало

 

въ

 

1893

 

г.

 

С.

 

И.

 

Іаманскаго

 

во

Францію,

 

Германію

 

и

 

Австрію.

 

Собрать

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

Англіи

 

было
поручено

 

Ф.

 

И.

 

Блумбаху,

 

командированному

 

туда

 

для

 

участія-въ

 

работахъ

 

по

изготовлевію

 

возобновляемыхъ

 

прототиповъ.

Всѣ

 

собранные

 

матеріалы

 

были

 

переданы

 

особой

 

коммиссіи 3),

 

которая

 

была
созвана

 

М-вомъ

 

Фивансовъ

 

въ

 

1897

 

году

 

въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ,

 

при

 

Департа-
мент

 

Торговли

 

и

 

Минуфактуръ;

 

предметомъ

 

ея

 

сужденій

 

былъ

 

пересмотръ

всего

 

существующаго

 

положенія

 

вывѣркн

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

выра-

ботка

 

новой

 

организации

 

какъ

 

повѣрки,

 

такъ

 

и

 

надзора

 

за

 

ними.

Выработанныя

 

этой

 

коммиссіей

 

предположенія

 

легли

 

въ

 

основание

 

пред-

ставленнаго

 

Министерствомъ

 

Финансовъ

 

проекта,

 

внесеннаго

 

14

 

марта

 

1899

 

г.

на

 

разсмотрѣніе

 

въ

 

Государственный

 

Совѣтъ — «О

 

пересмотрѣ

 

книги

 

III

 

раз-

дѣла

 

ШУст.

 

Торг.

 

(Св.

 

Зак.

 

т.

 

XI,

 

часть

 

2-я,

 

изд.

 

1893

 

г.),

 

объ

 

увеличеніи
штата

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

объ

 

устройствѣ

 

мѣстныхъ

 

повѣроч-
ныхъ

 

учреждевій

 

и

 

объ

 

измѣненіи

 

нѣкоторыхъ

 

статей

 

Уложенія

 

о

 

Ніказаніи».
Временно,

 

до

 

пересмотра

 

проекта

 

Государственнымъ

 

Совѣтомъ,

 

для

 

улучшенія
повѣрочваго

 

дѣла

 

въ

 

Имперіи,

 

Главной

 

Палатой

 

были

 

изданы:

 

«Временная
(1898

 

г.)

 

Иаструкція

 

№

 

1,

 

составленная

 

Главной

 

Палатой

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ
для

 

руководства

 

при

 

примѣненіи

 

образцовыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

мѣстныхъ

 

по-

вѣрочныхъучрежденіяхъ>

 

и

 

«Временная

 

(1898

 

г.).

 

Инструкция

 

№

 

2

  

состав-

J )

 

Времен.

 

Главной

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

3

 

Спб.

   

1897

 

стр.

 

118—124.
2 )

  

Idem.

 

стр.

 

124—132.
3 )

  

Въ

 

Комииссіи

 

участвовали

 

представители

 

Министерств-!.:

 

Внутрениихъ
Дѣлъ.

 

Юстиціи,

 

Путей

 

Сообщения,

 

Военнаго,

 

Морского,

 

Земледѣлія

 

и

 

Государ-
ственныхъ

 

Имуществъ,

 

Государственной

 

Канцелярш

 

и

 

Государственнаго

 

Конт-
роля,

 

всѣхъ

 

Департаментовъ

 

и

 

Отдѣловъ

 

Министерства

 

Финансовъ,

 

Импера-
торскаго

 

Русскаго

 

Тѳхническаго

 

Общества,

 

Московскаго

 

Музея

 

прикладныхъ

внавій,

 

С.-Петербургской

 

Губернской

 

и

 

Увздной,

 

Земскихъ

 

и

 

Городской

 

Управъ,
С.-Петербургскаго

 

Биржевого

 

Комитета,

 

а

 

также

 

Экстраординарный

 

Акаде-
микъ

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ

 

Князь

 

Голицынъ

 

и

 

Ординарные

 

Профес-
сора

 

С.-Петербургскаго

   

Университета

 

Петрушевскій

 

п

 

Коноваловъ.
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ленная

 

Главною

 

Палатою

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

для

 

руководства

 

при

 

повѣркѣ

 

и

 

клей-
меніи

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

мѣстныхъ

 

повѣрочныхъ

 

учрежденіяхъ»

 

*},
4-го

 

іюня

 

1899

 

г.

 

воспослѣдовало

 

Высочайшее

 

утвержденіе

 

Мвѣнія

 

Госу-
дарственна™

 

Совѣта

 

по

 

положению

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ.

 

По

 

нему

 

повѣроч-
ное

 

дѣло

 

въ

 

Имперіи

 

организуется

 

на

 

новыхъ

 

началахъ

 

путемъ

 

устройства
саеціальныхъ

 

для

 

сей

 

цѣли

 

мѣстныхъ

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ,

 

обязанности

 

кото-

рыхъ

 

должны

 

заключаться

 

въ

 

повѣркѣ

 

и

 

клейиеніи

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Лица,

 

зани-

мающіяся

 

вывѣркой

 

должны

 

сдать

 

при

 

Главной

 

Палатѣ

 

особое

 

для

 

сего

 

установ-

ленное

 

испытаніе.

 

Содержаніе

 

палатокъ

 

относится

 

на

 

средства

 

казны,

 

въ

 

которую

поступаютъ

 

доходы

 

за

 

вывѣрку

 

и

 

клейменіе

 

нредставляемыхъ

 

вѣсовъ

 

и

 

иѣръ.
Въ

 

техническомъ

 

смыслѣ

 

повѣрители

 

подчиняются

 

Главной

 

Палатѣ.

 

Такъ

 

какъ

устройство

 

повѣрочныхъ

 

учрежденій,

 

по

 

всей

 

Иішеріи

 

потребовало

 

бы

 

едино-

временно

 

болынихъ

 

затрать,

 

то

 

въ

 

видѣ

 

опыта

 

Министру

 

Финансовъ

 

предо-

ставлено

 

право

 

въ

 

1900

 

г.

 

и

 

1901

 

г.

 

открыть

 

по

 

пяти

 

повѣрочныхъ

 

пала

токъ

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

по

 

его

 

усмотрѣнію.
Новое

 

положеніе

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ

 

было

 

рѣшеао

 

ввести

 

въ

 

дѣйствіе

 

съі-го
января

 

1900

 

г.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

на

 

которыя

 

не

 

будетъ

 

распро-

страняться

 

дѣйствіе

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ,

 

вывѣрка

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

производи-

лась

 

повѣрочными

 

учрежденіями

 

стараго

 

типа,

 

т.

 

е.

 

Городскими

 

Управами

 

и

 

Ка-
зенными

 

Палатами.

 

Положеніемъ

 

1899

 

г.

 

для

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

обращающихся
торговлѣ

 

и

 

въ

 

промышленеостии,

 

не

 

удовлетворяющвхътребованіямъ

 

новаго

 

за-

кона,

 

данъ

 

срокъ

 

изъятія

 

ихъ

 

изъ

 

обращенія,

 

а

 

также

 

установлена

 

такса

 

за

 

вы-

вѣрку

 

гирь

 

и

 

вѣсовъ,

 

и

 

предоставлено

 

Министру

 

Финансовъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

подлежащимъ

 

вѣдомствами,

 

1)

 

опредѣлять

 

тѣ

 

саеціальные

 

измѣрительные

 

при-

боры,

 

примѣненіе

 

коихъ

 

въ

 

торговлѣ

 

и

 

промышленности

 

допускается

 

лишь

 

по

надлежащимъ

 

вывѣркѣ

 

и

 

заклейменію

 

ихъ

 

въ

 

повѣрочныхъ

 

учрежденіяхъ;

 

2)
установлять

 

размѣры

 

денежнаго

 

сбора

 

за

 

вывѣрку

 

и

 

клейиеніе:

 

а)

 

неравноплеч-

ныхъ,

 

вагонныхъ,

 

десятичныхъ,

 

сотенныхъ,

 

мостовыхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

вѣсовъ,

 

поднима-

ющихъ

 

болѣе

 

20

 

пудовъ

 

и

 

примѣняемыхъ

 

на

 

желѣзныхъ

 

дорогахъ

 

и

 

въ

 

промыш-

ленности,

 

б)

 

мѣръ,

 

вѣсовъ

 

и

 

всякихъ

 

измѣрительныхъ

 

приборовъ,

 

представляе-

мыхъ

 

правительственными

 

и

 

частными

 

учрежденіями

 

въ

 

Главную

 

Палату

 

мѣръ
и

 

вѣсовъ,

 

и

 

в)

 

спеціальныхъ

 

измѣрительныхъ

 

приборовъ

 

въ

 

повѣрочныхъ

 

па-

латкахъ,

 

если

 

таковые

 

въ

 

нихъ

 

будутъ

 

производиться;

 

3)

 

опредѣдять

 

осо-

быми

 

инструкціями

 

съ

 

опубликованіемъ

 

ихъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

установ

леннымъ

 

порядкомъ

 

правила:

 

а)

 

о

 

способѣ

 

продажи

 

зерноваго

 

хлѣба,

 

б)

 

о

примѣненіи

 

въ

 

торговыхъ

 

сдѣлкахъ

 

пурки

 

и

 

другихъ

 

приборовъ,

 

опредѣляю
щихъ

 

вѣсъ

 

даннаго

 

объема

 

зервовыхъ

 

продуктовъ,

 

в)

 

о

 

формѣ

 

законныхъ

вѣсовъ,

 

твердости

 

ножей

 

и

 

другихъ

 

ихъ

 

частей,

 

на

 

которыя

 

опирается

 

грузъ,

г)

 

о

 

порядкѣ

 

дѣйствій,

 

счетоводства

 

и

 

отчетности,

 

какъ

 

Главной

 

Палаты
мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

такъ

 

и

 

мѣстныхъ

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

и

 

д)

 

о

 

подробно-
стяхъ

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

и

 

прииѣненія

 

положенія

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ,
съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

означенныя

 

инструкпіи

 

не

 

противорѣчили

 

дѣйствующимъ

 

уза-

коненіямъ

 

и

 

нѳ

 

касались

 

предметовъ

 

и

 

дѣлъ,

 

подлежащие

 

судебному

 

или

законодательному

 

разсмотрѣнію;

 

4)

 

войти

 

заблаговременно,

 

до

 

1-го

 

января

1902

 

года,

 

въ

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

съ

 

представленіемъ

 

о

 

тѣхъ

  

измѣ-

!)

 

Врем.

 

Глава.

 

Пал.

 

ч.

 

4

 

Спб.

 

1899

   

стр.

 

46—56.
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М.

 

Младенцевъ.

невіяхъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

установляемыхъ

 

(отд.

 

V)

 

сборовъ

 

за

 

вывѣрку

 

и

 

клей-

мевіе

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

какія

 

по

 

указаніямъ

 

опыта

 

окажутся

 

необходимыми.
5)

 

учреждены

 

штаты

 

Главной

 

Палаты.

От.

 

11

 

положенія

 

4

 

іюня

 

1899

 

г.

 

въ

 

Россійской

 

Имперіи

 

введена

 

фа-
культи

 

вно

 

метрическая

 

система.

Новый

 

законъ

 

4

 

іюня

 

1899

 

г.

 

вступалъ

 

въ

 

силу

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

вошед-

шихъ

 

въ

 

районъ

 

дѣйствія

 

вновь

 

учрежденныхъ

 

десяти— повѣрочныхъ

 

пала-

токъ

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

въ

 

остальныхъ

 

же

 

мѣстностяхъ

 

оставался

въ

 

дѣйствіи

 

старый

 

законъ,

 

т.

 

е.

 

вывѣрка

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

лежала

 

на

 

обязан-

ности

 

повѣрочныхъ

 

учрежденій

 

стараго

 

типа,

 

которыя

 

существовали

 

по

 

большей

части

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

по

 

доходности

 

былъ

 

расчетъ

 

ихъ

 

устраивать,

причемъ

 

вывѣрка,

 

производимая

 

ими

 

сводилась

 

въ

 

болылинствѣ

 

случаевъ,

 

какъ

показали

 

многія

 

реввзіи

 

къ

 

формальному

 

наложенію

 

клейма.

 

Такое

 

положеніе

дѣла,

 

озабочивая

 

Министерство

 

Финансовъ,

 

заставило

 

его

 

просить

 

Министер-

ство

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

чтобы

 

послѣднее

 

оповѣстило

 

подвѣдомственныя

 

ему

повѣрочныя

 

учрежденія

 

стараго

 

типа

 

о

 

предположенной

 

Министерствомъ

 

Фи-

нансовъ

 

реформѣ

 

всего

 

повѣрочнаго

 

дѣла

 

въ

 

Имперіи,

 

благодаря

 

которой

работа

 

по

 

вывѣркѣ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

потребуетъ

 

большого

 

техническаго

 

совер-

шенства,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующаго

 

серьезности

 

возложенныхъ

 

на

 

повѣрочныя

учрежденія

 

задачъ.

 

Результатомъ

 

сношенія

 

Министерства

 

Финансовъ

 

съ

 

Мини-

стерствомъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

явился

 

циркуляръ

 

Управляющаго

 

Министерствомъ
Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

отъ

 

13

 

октября

 

1900

 

г.

 

о

 

вывѣркѣ

 

и

 

клейменіи

 

торговыхъ

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Этимъ

 

циркуляромъ

 

предложено

 

повѣрочнымъ

 

учрежденіямъ
стараго

 

типа

 

впредь

 

руководствоваться

 

закономъ

 

4

 

іюня

 

1899

 

г.

 

и

 

тѣыи

 

прави-

лами,

 

которыя

 

будутъ

 

издаваемы

 

Главною

 

Палатой.

 

Въ

 

свою

 

очередь,

 

Глав-

ная

 

Палата

 

въ

 

видахъ

 

достижевія

 

единообразія

 

въ

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ

 

сочла

необходимымъ

 

разослать

 

циркуляръ

 

(3

 

февраля

 

1901

 

г.)

 

городскимъ

 

обще-

ственнымъ

 

управленіямъ

 

о

 

вывѣркѣ

 

и

 

клейменіи

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ, .

указавъ

 

въ

 

немъ

 

всѣмъ

 

учрежденіямъ,

 

которыя

 

занимались

 

вывѣркой,

 

требо-

вания,

 

предъявляемыя

 

къ

 

помѣщевію

 

для

 

повѣрочнаго

 

учрежденія,

 

тѣ

 

мѣры

 

и

вѣсы,

 

которые

 

не

 

должны

 

принимается

 

къ

 

повѣркѣ

 

и

 

погрѣшности,

 

допускаемыя

для

 

нихъ

 

закономъ,

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

заботахъ

 

достиженія

 

единообразія

 

въ

 

вы-

вѣркѣ,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

и

 

въ

 

мѣрахъ

 

ивѣсахъ,

 

Главная

 

Палата

 

предложила

 

го-

родскимъ

 

общественвымъ

 

учрежденіямъ,

 

буде

 

пожелаютъ,

 

присылать

 

въ

 

Глав-

ную

 

Палату

 

лицъ,

 

которымъ

 

предполагалось

 

поручить

 

повѣрку,

 

для

 

изученія

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

и

 

повѣрочныхъ

 

палаткахъ

 

дѣла

 

вывѣрки.

Мѣстныя

 

повѣрочныя

 

палатки

 

предположено

 

было

 

устраивать

 

при

 

научно-

техническихъ

 

обществахъ,

 

музеяхъ,

 

при

 

Императорскомъ

 

Техническомъ

 

Обще-
ствѣ

 

съ

 

его

 

многочисленными

 

мѣстными

 

отдѣленіями,

 

при

 

пробирныхъ

 

управле-

ніяхъ

 

и

 

другихъ

 

общественныхъ

 

учрежденніяхъ,

 

дабы

 

этимъ

 

путемъ,

 

во

 

1)

избѣжать

 

созданія

 

вовыхъ

 

правительственныхъ

 

учрежденій

 

съ

 

многочислен-

нымъ

 

штатомъ

 

чиновъ

 

и

 

во

 

2)

 

обосновать

 

первоначальную

 

постановку

 

повѣ-

рочнаго

  

дѣла

 

при

 

сравнительно

 

неболыпихъ

 

расходахъ

 

казны.

Первыя

 

повѣрочныя

 

палатки

 

рѣшено

 

было

 

открыть

 

въ

 

г.

 

г.

 

С.

 

Петербурге,
Москвѣ,

 

Варшавѣ

 

и

 

селѣ

 

Павловѣ,

 

Нижегородской

 

губерніи.

Въ

 

С.

 

Петербург*,

 

какъ

 

столицѣ

 

Имперіи,

 

рѣшено

 

было

 

открыть

 

двѣ

 

па-

латки,

 

но

 

опытъ

 

показалъ,

 

что

 

для

 

С.

 

Петербурга

 

и

 

Петербурской

 

губерніи

 

до-

статочно

 

одной

 

палатки,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

означенномъ

 

районѣ

 

производи-
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тельность

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

мала,

 

и

 

измѣрительные

 

приборы

 

поступаютъ

 

уже

заклейменными

 

въ

 

мѣстахъ

 

ихъ

 

производства.

 

Потому

 

2-ая

 

повѣрочная

 

па-

латка,

 

устроенная

 

при

 

Петровскоыъ

 

Коммерческомъ

 

училищѣ

 

была

 

закрыта,

а

 

отавлена

 

одна

 

1-ая,

 

бывшая

 

сначала

 

при

 

Императорскомъ

 

Техническомъ
Обществѣ,

 

Совѣтъ

 

котораго

 

былъ

 

завѣдующимъ

 

палаткой,

 

и

 

переведенная

 

съ

 

1
октября

 

1903

 

года

 

на

 

Подольскую

 

улицу

 

д.

 

2,

 

подъ

 

непосредственное

 

завѣды-
ваніе

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръв

 

вѣсовъ.

 

Вмѣсто

 

2-ой

 

палатки

 

устроенъ

 

вагонъ-

палатка

 

на

 

суммы,

 

отпущенныя

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

2

 

іюня

 

1903

 

года

мнѣніѳмъ

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

въ

 

размѣрѣ

 

15000

 

рублей

 

изъ

 

остатковъ

отъ

 

кредита

 

на

 

содержаніе

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ.

 

Этотъ

 

вагонъ— палатка

былъ

 

готовъ

 

къ

 

ноябрю

 

1904

 

г.

 

Вагонъ-палатка

 

состоитъ

 

изъ

 

отдѣленія
для

 

вывѣрки

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

отдѣленія

 

для

 

пріема

 

ихъ,

 

одного

 

2-хъ

 

мѣстнаго
купэ

 

1-го

 

кл.

 

одного

 

4-хъ

 

мѣстнаго

 

2-го

 

класса,

 

одного

 

4-хъ

 

мѣстнаго

 

3-го

 

клас-

са

 

для

 

прислуги

 

и

 

кухни.

 

Вагонъ-палатка

 

предназначенъ

 

для

 

обслуживанія

 

от-

даленныхъ

 

мѣстгностей

 

отъ

 

палатокъ,

 

чтобы

 

этимъ

 

путемъ

 

облегчать

 

жителямъ

вывѣрку.

 

Жители

 

той

 

мѣстности,

 

въ

 

которую

 

долженъ

 

прибыть

 

вагонъ

 

зара-

нее

 

извѣщаются

 

о

 

днѣ

 

его

 

пріѣзда.
Оствальныя

 

три

 

палатки

 

рѣшено

 

открыть

 

въ

 

г.

 

г.

 

Москвѣ,

 

Варшавѣ

 

и

селѣ

 

Павловѣ,

 

Нижегородской

 

губернеіи

 

на

 

томъ

 

основаніи,'что

 

эти

 

мѣста

 

явля-

ются

 

крупнѣйшими

 

центрами

 

производства

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Для

 

устройства

 

по-

вѣрочныхъ

 

палатокъ

 

были

 

командированы

 

инспекторы

 

А.

 

Н.

 

Доброхотовъ

 

въ

Москву

 

и

 

село

 

Павлово,

 

и

 

К.

 

Н.

 

Егоровъ

 

въ

 

Варшаву,

 

Лодзь

 

и

 

Люблинъ.

 

Отчеты
Доброхотова

 

и

 

Егорова

 

еще

 

разъ

 

подтвердили,

 

что

 

прежде

 

сущестовавшая

 

орга-

низація

 

вывѣрки

 

и

 

контроля

 

надъ

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами

 

поставлена

 

крайне

 

неудов-

летворительно.

Такъ

 

изъ

 

отчета

 

Инспектора

 

Палаты

 

К.

 

Н.

 

Егорова

 

о

 

командировкѣ

 

въ

1900

 

г.

 

въ

 

г.

 

Варшаву,

 

Лодзь

 

и

 

Люблинъ

 

видно,

 

что

 

повѣрка

 

и

 

клейменіе

 

ма-

гистратами

 

сводилась

 

лишь

 

къ

 

формальности

 

наложенія

 

клеймъ.

 

Дѣло

 

повѣрки
и

 

кдейменія

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

возложено

 

на

 

лицъ,

 

совершенно

 

съ

 

этимъ

 

дѣломъ
незнакомыхъ.

 

Изъ

 

инструкціи

 

Паскевича

 

(закона

 

12-го

 

апрѣля

 

1836

 

г.)

 

эти

лица

 

знали,

 

какъ

 

говориться

 

въ

 

отчетѣ

 

инспектора

 

Егорова,

 

только

 

таксу

 

за

клейменіе.

 

Надзоръ

 

по

 

малочисленности

 

штата

 

невозможенъ,

 

и

 

благодаря

 

этому

сборы,

 

поступающіе

 

за

 

вывѣрку

 

ничтожны.

 

Ревизіи

 

Инспектора

 

К.

 

Н.

 

Егорова
фабрикъ

 

и

 

завоцовъ

 

Варшавы,

 

Лодзи

 

и

 

Люблина

 

показали,

 

что

 

мѣры

 

и

вѣсы,

 

выдѣлываемыя

 

ими,

 

совершенно

 

не

 

удовлетворяютъ

 

требованіямъ

 

закона
1899

 

г.,

 

такъ

 

какъ

 

изъ-за

 

пониженія

 

цѣнъ

 

на

 

ыѣры

 

и

 

вѣсы,

 

фабрики

 

и

 

заводы,

конкурируя

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

пренебрегали

 

доброкачественностью

 

материал-

прочностью

 

изготовляемыхъ

 

мѣръ

 

и

 

т.

 

п.

 

*)
Судя

 

по

 

отчету

 

о

 

командировкѣ

 

Инспектора

 

Главной

 

Палаты

 

А.

 

Н.

 

Добро-
хотова

 

въ

 

Москву

 

и

 

с.

 

Павлово2)

 

дѣло

 

производствам,

 

и

 

в.

 

въс.

 

Павловѣ

 

поста-

влено

 

не

 

лучше.

 

Коромыселъ

 

павловцами

 

выпускается,

 

по

 

собраннымъ

 

А.

 

Н.
Доброхотовымъ

  

свѣдѣніямъ,

 

на

 

рынокъ

  

около

 

100,000

 

шт.;

  

изъ

 

нихъ

 

не

!)

 

Врем.

 

Главн.

 

П

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

5

 

Спб.

 

1900

 

г.

 

стр.

 

74—144.
2 )

 

Село

 

Павлово

 

Горбатовскаго

 

уѣвда,

 

Нижегородской

 

губ.

 

является

 

круп-
нымъ

 

стале-слесарвымъ

 

и

 

мѣдно

 

-

 

литейнымъ

 

кустарнымъ

 

центромъ.

 

Выдѣ-
лываіотся

 

въ

 

с.

 

Павлов*

 

коромысла

 

для

 

вѣсовъ,

 

вамки,

 

хирургическіе

 

инстру-
менты,

 

вилки

 

ножи,

 

всякихъ

 

родовъ

 

топоры

 

и

 

лопаты,

 

и

 

т.

 

п.

 

(Отчетъ

 

Добро-
хотова).

I

                                                                                                                                          

6



82

                                             

М.

 

Младенцевъ.

удовлетворяют^

 

требовавіавъ

 

^вваго

 

закона

 

около

 

80%

 

благодаря

 

тому,

 

что

кустари

 

незнакомы

 

со

 

многими,

 

весьма

 

простыми

 

техническими

 

требованіями,

какъ

 

напр.

 

съ

 

закалкой

 

призмъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Повѣрка

 

торг.

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

с.

 

Пав-

ловѣ

 

и

 

окрестностяхъ

 

фактически

 

не

 

существуетъ,

 

а

 

производится

 

одно

 

только

клеймевіе.

 

Города

 

Горбатовъ

 

и

 

Муромъ,

 

занимающееся

 

вывѣркой

 

м.

 

и

 

в.,

 

кон-

курируя

 

между

 

собой

 

взимали

 

различную

 

плату

 

за

 

вывѣрку

 

*).
Первыя

 

пять

 

Палатокъ,

 

открытая—двѣ

 

въ

 

С.-Петорбургѣ,

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

Павловѣ,

 

и

 

въ

 

Варшавѣ, — начали

 

функціонировать

 

съ

 

послѣдней

 

трети

1900

 

года.

Хотя

 

мнѣніемъ

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

дальнѣйшее

 

открытіе

 

повѣроч-

ныхъ

 

палатокъ

 

было

 

предположено

 

съ

 

1-го

 

января

 

1901

 

г.,

 

но

 

оно

 

послѣдовало

только

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

этого

 

года,

 

такъ

 

какъ

 

изъ-за

 

усииренія

 

мятежа

въ

 

Китаѣ

 

былъ

 

исключенъизъ

 

смѣтныхъ

 

предположеній

 

кредитъ,

 

предназначен-

ный

 

на

 

ихъ

 

устройство.

 

Стремленіе

 

къ

 

скорѣйшему

 

проведенію

 

реформы

 

повѣ-

рочнаго

 

дѣла,

 

дабы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

упорядочить

 

отчасти

 

экономическую

 

сторону

жизни

 

побудили

 

Министра

 

Финансовъ,

 

не

 

взирая

 

на

 

то,

 

что

 

усмиреніе

 

мятежа

въ

 

Китаѣ

 

требовало

 

сверхсмѣтныхъ

 

расходовъ,

 

войти

 

2-го

 

марта

 

1901

 

года

въ

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

съ

 

представленіемъ

 

объ

 

отпускѣ

 

необходимыхъ

средствъ

 

на

 

открытіе

 

съ

 

1901

 

года

 

новыхъ

 

5

 

палатокъ.

 

Государственный

 

Со-

вѣтъ

 

ходатайство

 

Министра

 

Финансовъ

 

призналъ

 

заслуживающимъ

 

уважевія

 

и

таковое

 

мнѣніе

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

было

 

Высочайше

 

утверждено.

Для

 

выбора

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

устроить

 

новыя

 

пять

 

палатокъ

 

были

 

команди-

рованы

 

инспектора

 

ГлавнойПалаты

 

А.

 

Н.

 

Доброхотовъ

 

и

 

К.

 

Н.

 

Егоровъ;

 

первый

въ

 

Тверь,

 

Москву,

 

Малоярославецъ,

 

Калугу,

 

Тулу,

 

Владиміръ,

 

Нижній-Новгородъ,
Кострому,

 

Ярославль

 

и

 

Рыбинскъ.

 

К.Н.

 

Егоровъ

 

въ

 

г.г.

 

Рязань,

 

Сызрань,

 

Пензу,

Самару,

 

Уфу,

 

Златоустъ,

 

Челябинску

 

Екатеринбургу

 

Пермь

 

и

 

Ирбитъ.

 

Судя

по

 

отчету

 

о

 

комавдировкѣ

 

въ

 

вышеозначенные

 

города

 

Ивспектора

 

А.

 

Н.

 

Добро-

хотова,

 

образцовые

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

хранящіеся

 

въ

 

казенныхъ

 

палатахъ

 

и

 

гу-

бернскихъ

 

казначействахъ,

 

которыми

 

были

 

снабжены

 

почти

 

всѣ

 

губерніи

 

и

 

об-

ласти,

 

не

 

примѣнялись

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

сохранились.

 

Город-

скія

 

общественныя

 

управленія

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

заводили

 

у

 

себя

 

образ-

цовые

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

а

 

большинство

 

пользовалось

 

обыкновенными

 

торговыми

 

из-

мѣрительными

 

приборами,

 

какъ

 

для

 

судебной

 

экспертизы,

 

такъ

 

и

 

для

 

провѣрокъ

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Вывѣрка,

 

оказалось,

 

ведется

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ,

 

а

 

лишь

 

въ

тѣхъ,

 

гдѣ

 

есть

 

производство.

 

При

 

отсутствіи

 

контроля

 

за

 

обращающимися

 

мѣ-

рами

 

и

 

вѣсами

 

эти

 

повѣрочныя

 

учрежденія

 

суть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

«отдѣленія

 

для

клейменія»,

 

дающія

 

городу

 

доходъ.

 

Соображаясь

 

съ

 

данными,

 

полученными

 

чрезъ

командировку,

 

Инспекторомъ

 

Доброхотовымъ

 

указана

 

желательность

 

открытія

Повѣрочной

 

Палатки

 

въ

 

г.

 

Тулѣ,

 

такъ

 

какъ

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

изготовляемыя

въ

 

этомъ

 

городѣ,

 

расходятся

 

по

 

всей

 

Россіи.

 

Въ

 

случаѣ

 

открытія

 

палатки

 

Добро-

хотовъ

 

проектировалъ

 

помимо

 

Тульской

 

губ.

 

къ

 

открываемой

 

Палаткѣ

 

присое-

динить

 

и

 

Калужскую

 

губ.,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

является

 

центромъ

 

кустарнаго

 

про-

изводства

 

хлѣбныхъ

 

мѣръ

 

(Воровской

 

и

 

Малоярославецкій

 

уѣзды,

 

гдѣ

 

прожи-

ваютъ,

 

такъ

 

называемый

 

кустари

 

«мѣрочники>).

Отдѣленіе

 

Павловской

 

(№

 

4)

 

Палатки,

 

открытое

 

въ

 

г.

 

Нижнемъ-Новгородѣ,
какъ

 

видно

 

изъ

 

того

 

же

 

отчета,

 

благодаря

 

содѣйствію

 

Губернскаго

 

Пробирера

')

 

Врем.Главн.

 

П.

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

5

 

стр.

 

27—35.



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

ея

 

деятельность

 

83

Андрющенко

 

и

 

Старшаго

 

Повѣрителя

 

Л.

 

В.

 

Иванова,

 

выполняло

 

уже

 

съ

 

успѣ-
хомъ

 

задачу

 

повѣрочнаго

 

дѣла.

 

Въ

 

Отдѣленіе

 

4-й

 

Палатки

 

доставлялись
коромысла,

 

изготовляеиыя

 

кустарями

 

Нижегородской

 

губ.

 

и

 

гири

 

завода

 

6р.

 

Рек-
шинскихъ.

 

Большая

 

деятельность

 

Отдѣленія

 

4-й

 

Павловской

 

Палатки

 

указывала
на

 

необходимость

 

устройства

 

въ

 

Нижнемъ

 

Новгородѣ

 

самостоятельной

 

Палатки.
Въ

 

эту

 

командировку

 

Доброхотовъ

 

произвелъ

 

ревизію

 

деятельности

 

Москов-
ской

 

Палатки,

 

изъ

 

которой

 

выяснилось,

 

что

 

многіе

 

московскіе

 

фабриканты,

 

съ
которыми

 

пришлось

 

имѣть

 

дѣло

 

Московской

 

Палаткѣ,

 

привѣтствовали

 

реформу
повѣрочнаго

 

дѣла,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

однѣ

 

и

 

тѣ

 

же

 

повсюду

 

требо-
ванія

 

и

 

одинаковая

 

такса,

 

ставятъ

 

производителей

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъвъ

 

одинако-
вый

 

условія,

 

благодаря

 

чему

 

безъ

 

сомнѣнія

 

улучшится

 

производство

 

измѣри-
тельвыхъ

 

приборовъ*).
Отчетъ

 

Инспектора

 

К.

 

Н.

 

Егорова

 

о

 

командировкѣ

 

въ

 

вышеуказанныя

мѣста

 

Россійской

 

Имперіи

 

подтвердилъ

 

еще

 

разъ

 

то

 

плачевное

 

состояніе

 

повѣ-
рочнаго

 

дѣла

 

въ

 

Россійской

 

Имперіи,

 

которое

 

неоднократно

 

было

 

констати-

ровано

 

и

 

до

 

этого.

 

Такъ

 

какъ

 

отчасти

 

неудовлетворительное

 

состояніе

 

вы-

вѣрки

 

зависѣло

 

много

 

отъ

 

незнанія

 

научныхъ

 

пріемовъ

 

вывѣрки,

 

то

 

Инспекто-
ромъ

 

К.

 

Н.

 

Егоровымъ

 

предлагалось

 

Думамъ

 

и

 

Управамъ

 

посылать

 

какое-

либо

 

лицо

 

по

 

своему

 

выбору

 

въ

 

Главную

 

Палату,

 

гдѣ

 

бы

 

были

 

показаны

 

ему
основные

 

пріемы

 

вывѣрки

 

и

 

демонстрирована

 

на

 

прииѣрѣ

 

С.-Петербургской
Палатки

 

предположенная

 

организація

 

вывѣрки

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

Имперіи.
Въ

 

Пензѣ,

 

Самарѣ,

 

Уфѣ

 

и

 

Сызрани

 

клейменіе

 

не

 

производилось.

 

Въ

 

осталь-

ныхъ

 

же

 

изъ

 

перечисленныхъ

 

городовъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

вывѣрка

 

и

 

клей-
мение,

 

судя

 

по

 

доходности,

 

также

 

не

 

всегда

 

производится,

 

такъ

 

въ

 

Челябинскѣ
число

 

торговыхъ

 

и

 

промышленныхъ

 

заведеній

 

768,

 

сбору

 

за

 

вывѣрку

 

поступило

57

 

руб.

 

Все

 

изложенное,

 

а

 

равно

 

и

 

заявленія

 

г.

 

г.

 

податныхъ

 

инспекторовъ,
управляющихъ

 

казенными

 

палатами

 

и

 

чиновъ

 

полиціи

 

отомъ,

 

что

 

дѣйствитель-
наго

 

контроля

 

за

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами

 

не

 

существуетъ

 

нигдѣ,

 

ясно

 

говорили

 

въ

пользу

 

скорѣйшаго

 

распространеиія

 

повсемѣстно

 

въ

 

Имперіи

 

новаго

 

закона

1899

 

г.

 

а ).
«

 

Въ

 

концѣ

 

послѣдней

 

трети

 

1900

 

г.

 

были

 

открыты

 

Палатки

 

въ

 

Нижнемъ
Новгородѣ,

 

Тулѣ,

 

Харьковѣ,

 

Нахичевани

 

на

 

Дону

 

и

 

въ

 

Муромѣ.
Закономъ

 

1899

 

года

 

Министру

 

Финансовъ

 

представлено

 

право

 

къ

 

1902

 

году

внести

 

на

 

законодательное

 

утвержденіе

 

свои

 

предположенія

 

относительно

 

даль-
нѣйшаго

 

устройства

 

и

 

распредѣленія

 

въ

 

Имперіи

 

мѣстныхъ

 

повѣрочныхъ
учреждевій,

 

почему

 

Управляющимъ

 

Главной

 

Палатой

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

проф.
Д.

 

И.

 

Менделѣевымъ

 

въ

 

Министерство

 

Финансовъ

 

была

 

представлена

 

доклад-
ная

 

записка

 

(12-го

 

апрѣля

 

1901

 

года).

 

«Предположеніяпо

 

предмету

 

дальнѣй-
шаго

 

(съ

 

1902

 

года)

 

устройства

 

и

 

распредѣленія

 

въ

 

Имперіи

 

мѣстныхъ

 

повѣ-
рочныхъ

 

учрежденій

 

и

 

о

 

потребныхъ

 

для

 

сего

 

кредитахъ».

 

Запиской

 

проектиро-
валось

 

начиная

 

съ

 

1902

 

года

 

и,

 

открывая

 

каждогодно

 

по

 

15

 

повѣрочныхъ
палатокъ,

 

а

 

въ

 

1911

 

году

 

5,

 

покрыть

 

къ

 

1912

 

году

 

всю

 

Имперію

 

сѣтью

 

по-
вѣрочныхъ

 

палатокъ;

 

число

 

которыхъ

 

съ

 

уже

 

существовавшими

 

было

 

бы

 

равно

*)

 

Врем.

 

Глав.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

6

 

1903

  

стр.

 

1—24.
2 )

 

Врем.

 

Главн.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

6

 

стр.

 

46 —83.
6*



84 М.

   

МЛАДЕНЦЕВЪ.

150.

 

(100

 

нормальныхъ

 

палатокъ,

 

а

 

50

 

уменьшенная

 

размѣра).

 

Ежегод-

ный

 

кредитъ

 

необходимый

 

для

 

содержаніе

 

палатокъ

 

докладной

 

запиской

 

опре-

делялся

 

около

 

1 а / 2

 

иилліона,

 

доходность

 

же,

 

долженствующая

 

поступать

 

въ

казну,

 

исчисленная

 

на

 

основаніи

 

опыта

 

дѣйствующихъ

 

палатокъ,

 

ожидалась

каждогодно

 

около

 

2 1 /*

 

милліововъ.

 

Докладной

 

запиской

 

намѣчены

 

были

 

также

нѣкоторыя

 

изиѣненія

 

въ

 

законѣ

 

и

 

указана

 

необходимость

 

увеличения

 

штата

Главвой

 

Палаты.

 

Въ

 

1901

 

г.

 

М-во

 

Финансовъ

 

внесло

 

въ

 

Государственный

Совѣтъ

 

представленіе

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ.

 

Мпѣніе

Государственная

 

Совѣта

 

было

 

Высочайше

 

утверждено

 

18

 

марта

 

1902

 

года.

 

По

нему

 

М-ру

 

Финансовъ

 

предоставлено

 

съ

 

1-го

 

іюля

 

1902

 

г.

 

открыть

 

десять

 

но-

выхъ

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

въ

 

мѣстпостяхъ

 

по

 

его

 

усмотрѣнію.а

 

къ

 

1-му

 

января

1905

 

года

 

внести

 

на

 

законодательное

 

утвержденіе

 

предположенія

 

свои

 

по

 

пред-

мету

 

дальаѣйшаго

 

устройства

 

и

 

распредѣленія

 

въ

 

Имперіи

 

мѣстпыхъ

 

повѣроч-

выхъ

 

учрежденій.

 

По

 

новому

 

законоположенію

 

административное

 

завѣдываніе

мѣстными

 

палатками,устройство

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

временныхъихъ

 

отдѣленій,

распредѣленіе

 

по

 

палаткаыъ

 

и

 

ихъ

 

отдѣленіямъ

 

состоящихъ

 

при

 

Главной

 

Па-

лай

 

повѣрителей,

 

а

 

также

 

командирование

 

на

 

мѣста

 

состоящихъ

 

при

 

озна-

ченныхъ

 

палаткахъ

 

повѣрителей

 

для

 

вывѣрки

 

и

 

клейменія

 

м.

 

и

 

в.

 

возлагается

на

 

обязанность

 

Главной

 

Палаты

 

и

 

измѣняется

 

штатъ

 

Главной

 

Палаты— упразд-

няется

 

должность

 

делопроизводителя

 

и

 

учреждаются

 

должности

 

секретаря,

бухгалтера

 

и

 

экзекутора.

При

 

выборѣ

 

мѣстностей,

 

въ

 

которыхъ

 

рѣшено

 

было

 

устроить

 

повѣрочныя

палатки,

 

Главная

 

Палата

 

руководствовалась

 

данными,

 

собранными

 

въ

 

разное

время

 

чрезъ

 

командировки

 

г.

 

г.

 

Инспекторами

 

Главной

 

Палаты.

 

Отчетъ

 

Инспек-

тора

 

по

 

командировкѣ

 

К.

 

Н.

 

Егорова

 

въ

 

города

 

Смоленскъ,

 

Черниговъ

 

и

 

Кіевъ

высказывался

 

за

 

открытіе

 

палатки

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

предположенію

К.

 

Н.

 

Егорова,

 

Кіевъ,

 

какъ

 

крупный

 

центръ,

 

обезпечитъ

 

доходность

 

палатки;

 

въ

Черниговѣ

 

и

 

Смоленскѣ,

 

по

 

мнѣнію

 

г.

 

Егорова,

 

можно

 

устроить

 

либо

 

отдѣленія

палатки,

 

либо

 

ограничиться

 

временно

 

командировками

 

въ

 

эти

 

города

 

повѣрв-

телей.

 

Мѣры

 

и

 

вѣсы

 

въ

 

указанныхъ

 

городахъ

 

найдены

 

въ

 

крайне

 

плохомъ

 

состоя-

ніи.

 

х).

Ревизія

 

Инспектора

 

Главной

 

Палаты

 

Ф.

 

И.

 

Влумбаха

 

Прибалтійскаго

 

края

лвшній

 

разъ

 

подтвердила

 

о

 

безотрадномъ

 

положеніи

 

вывѣрки

 

м.

 

и

 

в.

 

въ

 

Ииперіи-

Городскія

 

управы,

 

посѣщенныя

 

Блумбахомъ,

 

какъ

 

оказалось,

 

за

 

исключеніемъ

г.

 

Риги,

 

не

 

имѣютъ

 

образцовыхъ

 

м.

 

и

 

в.,

 

могущихъ

 

служить

 

для

 

вывѣрки.

Образцы,

 

употребляемые

 

при

 

вывѣркѣ,

 

не

 

удовлетворяютъ

 

даже

 

требованіямъ,

предъявляемымъ

 

къ

 

торговымъ

 

м.

 

и

 

в.

 

Лица,

 

занимающіяся

 

въ

 

управахъ

вывѣркой,

 

не

 

подготовлены

 

къ

 

сему

 

дѣлу,

 

исключая,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

го-

рода

 

Риги,

 

гдѣ

 

во

 

главѣ

 

дѣла

 

вывѣрки

 

поставлено

 

лицо

 

свѣдующее.

 

Почтово-

телѳграфныя

 

конторы

 

снабжены

 

Главвымъ

 

Управленіемъ

 

Почтъ

 

и

 

Телеграфовъ

крайне

 

неудовлетворительными

 

м.

 

и

 

в.

 

Тамоягенные

 

вѣсы,

 

не

 

взирая

 

на

 

еже-

годную

 

ихъ

 

вывѣрку,

 

благодаря

 

невѣрнымъ

 

образцамъ

 

управъ,

 

по

 

большей
части

 

неудовлетворительны2).
Руководствуясь

 

всѣми

 

данными,

 

какія

 

пришлось

 

добыть

 

тѣыъили

 

другимъ

 

пу-

темъ,

  

Главная

  

Палата

 

открыла

 

въ

 

1902

 

году

 

палатки

  

въ

 

г.г.

  

Кіевѣ,

 

въ

О

 

Врем.

 

Гл.

 

П.

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

6

 

стр.

 

100—108.
2 )

 

Вреи.

 

Гл.

 

П.

 

м.

 

и

 

в.

 

ч.

 

5

 

етр.

  

145—170.
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Одессѣ,

 

въ

 

Вильно,

 

въ

 

Екатериаодарѣ,

 

въ

 

Ригѣ,

 

въ

 

Казани,

 

въ

 

Саратовѣ,
въ

 

Екатеринославлѣ,

 

въ

 

Екатеринбург

 

и

 

въ

 

ковцѣ

 

1902

 

г.

 

въ

 

г.

 

Уфѣ.

 

Въ
гг.

 

Екатеринодарѣ

 

и

 

Уфѣ

 

палатки

 

были

 

учреждены

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

чтобы
судить

 

о

 

мѣрѣ

 

доходности

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ,

 

устроенныхъ

 

въ

 

мѣстнос-
тяхъ

 

маловаселенныхъ

 

и

 

удаленныхъ

 

отъ

 

центра.

Екатеринодарская

 

Палатка,

 

когда

 

весь

 

Сѣверный

 

Кавказъ

 

вошелъ

 

въ

районъ

 

ея

 

дѣйствія,

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Владикавказу

 

какъ

 

центръ

Сѣв.

 

Кавказа.

 

Первое

 

время

 

существованія

 

палатокъ

 

въ

 

главѣ

 

техническаго

дѣла

 

палатки

 

стоялъ

 

старшій

 

повѣритель,

 

во

 

главѣ

 

хозяйственной,

 

администра-

тивной

 

особый

 

завѣдующій;

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

такой

 

порядокъ

 

оказался

неудобнымъ

 

для

 

дѣла,

 

почему

 

Управляющій

 

Главной

 

Палатой

 

просилъ

 

г.

 

М-ра
Финансовъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

палаткахъ

 

ту

 

и

 

другую

 

сторону

 

дѣла
палатки

 

возложить

 

на

 

старшаго

 

повѣрителя,

 

что

 

и

 

разрѣшалось.

 

Такого

 

рода

мѣропріятіе

 

практиковалось

 

сначала

 

только

 

въ

 

исключительно

 

особыхъ

 

слу-

чаяхъ,

 

впослѣдствіи

 

въ

 

видахъ

 

единообразія

 

дѣятельности

 

палатокъ,

 

это

 

мѣро-

пріятіебыло

 

узаконено

 

(22

 

дек.

 

1904

 

г).
Районы

 

дѣйствія

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

по

 

мѣрѣ

 

постепенной

 

вывѣрки

въ

 

нихъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

въ

 

виду

 

незначительнаго

 

числа

 

палатокъ

 

и

 

стремле-

нія

 

Главной

 

Палаты,

 

хотя

 

бы

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

упорядочить

 

мѣры

 

и

вѣсы

 

въ

 

большей

 

части

 

Имперіи,

 

особенно

 

же

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыя

 

па-

латки

 

доставлялось

 

потребителями

 

очевь

 

мало

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

такъчто

 

сборами
пе

 

окупалось

 

даже

 

содержаніе

 

палатокъ,

 

расширялись

 

включеніемъ

 

новыхъ

мѣстностей.
Приписка

 

той

 

или

 

другой

 

мѣстности

 

къ

 

району

 

палатки,

 

въ

 

большинствѣ
случаевъ,

 

вызывалась

 

крайней

 

необходимостью,

 

и

 

М-во

 

Финансовъ

 

въ

 

подобныхъ
случаяхъ

 

шло

 

на

 

встрѣчу

 

желаніямъ

 

заводчиковъ,

 

фабрикантовъ

 

и

 

мастеровъ,

дабы

 

поставить,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

всѣхъ

 

ихъ

 

одинаково

 

предъ

 

закономъ

 

и

тѣмъ

 

самымъ

 

дать

 

возможность

 

развивать

 

дѣло

 

производства

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ
на

 

одинаковыхъ

 

началахъ,

 

чего

 

до

 

присоединенія

 

мѣстности

 

къ

 

району

 

дѣя-
тельности

 

палатки

 

нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

производители

 

за

 

чертой

 

района

 

немогутъ

вызывать

 

къ

 

себѣ

 

на

 

мѣсто

 

производства

 

повѣрителя,

 

а

 

должны

 

доставлятъ

«вой

 

мѣры

 

и

 

вѣсы

 

въ

 

палатку,

 

что

 

требуетъ

 

ббльшихъ

 

затратъ,

 

и

 

застав-

ляете

 

ихъ

 

возвышать

 

цѣну

 

своего

 

товара,

 

а

 

это

 

лишаетъ

 

возможности

 

кон-

курировать

 

1 ).
До

 

1-го

 

Января

   

1906

 

г.

 

приписаны

 

къ

 

палаткамъ

 

слѣдующіе

 

районы:
Къ

 

С.-Петербургской

 

№

 

1

 

— Эстляндская

 

и

 

Петербургская

 

губ.
Къ

 

Московской

 

№

 

3— Московская

 

а ).
Къ

 

Павловской

 

Л°

 

4— Село

 

Павлове

 

Нижегор.

 

губ.
Къ

 

Варшавской

 

№

 

5 —Варшавская,

 

Кѣлецкая,

 

Калишская,

 

Люблинская,
Радомская,

 

Петроковская

 

губ.
Къ

 

Нижегородской

 

№

 

6— Нижегородская

 

губ.
Къ

 

Тульской

 

№

 

7— Тульская

 

и

 

Калужская

 

губ.

*)

 

Инспекторъ

 

Главной

 

Палаты

 

В.

 

А.

 

Мюллеръ

 

командированный

 

въ
1903

 

году,

 

въ

 

Нииній-Новгородъ

 

во

 

время

 

ярмарки,

 

сообщилъ

 

Главной

 

Палатѣ
что

 

гири,

 

которыя

 

были

 

ваготовлены

 

на

 

Нижегородской

 

ярмаркѣ

 

въ

 

большомъ
ивобиліи,

 

клейменныя

 

палатками

 

разошлись

 

вадолго

 

еще

 

до

 

окончанія

 

ярмаркиъ.
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Къ

 

Харьковской

 

№

 

8— Харьковская,

 

и

 

Воронежская

 

губ.
Къ

 

Нахичевани

 

на

 

Дону

 

№

 

9— Донская

 

область.

Къ

 

Муромской

 

Л»

 

10— Владимірская

 

губ.

 

и

 

Касимовскій

 

уѣздъ

 

Рязанской
губ.

Къ

 

Кіевской

 

№

 

11— Кіевская,

 

Подольская,

 

Волынская

 

и

 

Черниговская

 

губ.

Къ

 

Одесской

 

№

 

12—Херсонская

 

и

 

Бессарабская

 

губ.

Къ

 

Виленской

 

№

 

13— Виленская,

 

Могилевская

 

и

 

Минская

 

губ.

Къ

 

Владикавказской

 

№

 

14— Кубанская,

 

Терская,

 

обл.,

 

Черноморская,

 

Став-
ропольская

 

губ.

Къ

 

Рижской

 

№

 

15— Лифляндская

 

и

 

Курляндская

 

губ.

Къ

 

Казанской

 

№

 

16— Казанская

 

и

 

Симбирская

 

губ.

 

и

 

Уржумскій

 

уѣздъ,
Вятской

 

губ.

Къ

 

Саратовской

 

№

 

17— Саратовская,

 

Самарская

 

губ.

 

и

 

Уральская

 

обл.

Къ

 

Екатеринославской

 

№

 

18— Екатеринославская,

 

Таврическая

 

губ.,

 

Сева-
стопольское

 

и

 

Керченское

  

градоначальства.

Къ

 

Екатеринбургской

 

№

  

19— Пермская

 

губ.,

 

Вятская

 

губ.

  

безъ

 

Урж-
скаго

 

уѣзда

 

и

 

Тюменскій

 

уѣздъ,

 

Тобольской

 

губ.

Къ

 

Уфимской

 

J6

 

20— Уфимская

 

и

 

Оренбургская

 

губ

-я

  

Л™ 8?

 

УтвеР жДенвымъ

 

I 8

 

^Рта

 

1902

 

г.

 

ынѣвіемъ

 

Государственная
Совѣта

 

М-ру

 

Финансовъ

 

предоставлено

 

право

 

внести

 

къ

 

1-му

 

январю

 

1905

 

года

на

 

законодательное

 

утвержденіе

 

предположенія

 

свои

 

по

 

предмету

 

дальнѣйшаго

устройства

 

и

 

распредѣленія

 

въ

 

Имперіи

 

мѣстныхъ

 

повѣрочныхъ

 

учрежденій

1ЪВИйДѴіГо°по',раВЛЯЮІЦ ™ъ

 

Гіавной

 

Палатой

 

П Р°Ф-

 

Д-

 

И.

 

Менделѣевьшъ

 

въ
сентябрѣ

 

1903

 

года

 

въ

 

М-во

 

Финансовъ

 

была

 

внесена

 

докладная

 

записка

 

«О

преобразованіяхъ

 

необходимыхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

повѣрки

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ>.

 

Запиской

было

 

указано

 

на

 

настоятельную

 

необходимость

 

дальнѣйшаго

 

постепеннаго

 

рас-

пространена

 

деятельности

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

навсюИмперію

 

^предпола-
галось

 

для

 

этой

 

цѣли

 

учредить

 

всего,

 

съ

 

уже

 

открытыми,

 

60

 

палатокъ

 

и

 

12

вагововъ-палатокъ,

 

т.

 

е.

 

всего

 

72.

 

При

 

этомъ

 

проектировалось

 

всю

 

Имперію

раздѣлить

 

на

 

12

 

округовъ

 

и

 

къ

 

каждому

 

округу

 

приписать

 

вагонъ-палатку.

Запиской

 

шшѣчалось

 

увеличеніе

 

штата

 

Главной

 

Палаты,

 

а

 

равно

 

и

 

улучшен

 

е

служебная

 

быта

 

повѣрителей.

 

Осуществить

 

проектъ

 

предполагалось

 

къ

 

1910

году.

 

Ежегодный

 

кредитъ

 

на

 

содержаніе

 

Главной

 

Палаты

 

и

 

72

 

палатокъ

былъ

 

исчисленъ

 

въ

 

1060,300

 

руб.,

 

доходность

 

отъ

 

повѣрочнаго

 

дѣла

 

ожи-

далась

 

не

 

менѣе

 

1.400.000

 

руб..

 

Уменыпеніе

 

числа

 

150

 

(100

 

нормальныхъ

J"™HHaro

 

Размера)

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ,

 

проектированыхъ

 

за-

пиской

 

1901

 

года,

 

объясняется

 

учрежденіемъ

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

но-

гТ„

 

™ патг пвРадв™п-вагонъ

 

палатокъ,

 

а

 

также

 

и

 

предположеніемъ
ілавной

 

Палаты

 

ббльшую

 

часть

 

повѣрки

 

производить

 

при

 

помощи

 

разъѣзд-

ныхъ

 

повѣрителей,

 

чтобы

 

зтимъ

 

облегчить

 

населенію

 

вывѣрку

 

измѣритель-

ныхъ

 

приборовъ.

 

27-го

 

мая

 

1904

 

г.

 

М-ствомъ

 

Финансовъ

 

былъ

 

внесенъ

проектъ

 

«о

 

дальнѣйшемъ

 

устройствѣ

 

мѣстныхъ

 

повѣрочныхъ

 

учрежденій

 

въ

Имперш

 

и

 

о

 

потребныхъ

 

для

 

сего

 

кредитахъ,

 

а

 

равно

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

измѣ-

неніяхъ

 

въ

 

дѣйствующемъ

 

законѣ

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ

 

и

 

въ

 

штатѣ

 

Главной

шлаты».

 

^тимъ

 

представленіемъ

 

проектировано

 

постепенно,

 

начиная

 

съ

19U5

 

года

 

и

 

до

 

1914

 

года

 

включительно,

 

открывая

 

каждогодно

 

по

 

4

 

палатки,

покрыть

 

сѣтью

 

(60)

 

палатокъ

 

всю

 

Имперію,

 

раздѣливъ

 

ее

 

на

 

12

 

округовъ

 

и

этимъ

 

довершить

 

начатую

 

реформу

 

повѣрочваго

 

дѣла,

 

расширивъ

 

вмѣстѣ

 

съ
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7тѣвъ

 

и

 

функціи

 

Главной

 

Палаты

 

пріемомъ

 

къ

 

вывѣркѣ,

 

помимо

 

практикуемы
нынѣ

 

электрическихъ,

 

газомѣрительныхъ,

 

водомѣрныхъ,

 

термометриче-
скихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

приборовъ,— хронографовъ,

 

угломѣрныхъ

 

снарядовъ

 

и

 

др.,

 

Госу-
дарственный

 

Совѣтъ

 

15-го

 

октября

 

1904

 

г.

 

при

 

разсмотрѣніи

 

означенная
проекта

 

М-ва

 

Финансово

 

въвиду

 

всемѣрнаго

 

ограниченія

 

расходного

 

бюджета,
благодаря

 

русско-японской

 

войнѣ

 

и

 

крайне

 

затруднительная

 

положенія

 

Юсу-
дарственнаго

 

Казначейства,

 

постановилъ

 

дальнѣйшее

 

открытіе

 

палатокъ

 

отло-
жить

 

до

 

1907

 

г.,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

далѣе,

 

почему

 

и

 

не

 

входилъ

 

въ

 

разсмотрѣніе
тѣхъ

 

предположены

 

М-ва

 

Финансовъ,

 

который

 

вызывали

 

необходимость

 

ассиг-
нованій,

 

а

 

ограничился

 

разсмотрѣніемъ

 

проектированныхъ

 

М-вомъ

 

Финансовъ
предположеній,

 

касающихся

 

законодательныхъ

 

постановлен^.

 

Мнѣніе

 

Юсудар-
ственнагоСовѣта 'удостоилось

 

22

 

дек.

 

1904

 

г.

 

Высочайшаго

 

утверждения.

 

По
нему

 

постановлено

 

ассигновать

 

на

 

повѣрочныя

 

палатки

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и
вѣсовъ

 

каждогодно,

 

начиная

 

съ

 

1905

 

г.

 

по

 

200,000

 

руб.
Въ

 

1905

 

году

 

24

 

марта

 

Министръ

 

Финансовъ

 

вошелъ

 

въ

 

Государственный
Совѣтъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

 

устройствѣ

 

новыхъ

 

пяти

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ.
Таковое

 

ходатайство

 

было

 

вызвано

 

необходимостью

 

позаботиться

 

расширеніемъ
сѣти

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ,

 

дабы

 

этимъ

 

исполнить

 

законъ

 

1899

 

года,

 

и

 

тЪмъ
самымъ

 

дать

 

населению

 

возможность

 

имѣть

 

вѣрные

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

тѣмъ

 

болѣе,
что

 

расходъ

 

необходимый

 

для

 

устройства

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

какъ

 

пока-
залъ

 

опыта

 

пяти

 

лѣтъ,

 

обезпечивается

 

даже

 

до

 

нынѣ

 

съ

 

избыткомъ

 

доход-

ностью

 

за

 

вывѣрку

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

                                                  

„

 

„

 

эд

 

„„

Мвѣніе

 

Государственная

 

Совѣта

 

было

 

Высочайше

 

утверждено

 

do

 

мая
1905

 

г

 

и

 

по

 

нему

 

къ

 

ассигнуемымъ

 

ежегодно

 

суммамъ

 

на

 

содержаніе

 

пала-
токъ

 

добавлено

 

50,000

 

руб.,

 

и

 

отпущены

 

средства

 

на

 

оборудована

 

новыхъ

пяти

 

палатокъ.

                                                                  

.

                 

-.

 

па

 

аа

Дѣятельность

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

со

 

дня

 

открыт

 

ихъ

 

по

 

і-оѳ

 

ян
«

 

варя

 

1906

 

года

 

выражается

 

слѣдующей

 

таблицей.

 

(Табл

 

см.

 

на

 

стр.

 

4/J.

 

_

Пониженіе

 

цифры

 

процентная

 

отношенія

 

брака

 

указываетъ

 

на

 

улучшен»
производства

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

что

 

необходимо

 

приписать

 

отчасти

 

и

 

той

 

неустан-
ной

 

энергіи

 

повѣрителей

 

палатокъ,

 

съ

 

которой

 

проводился

 

ими

 

въ

 

жизнь

 

за-
конъ

 

1899

 

года.

 

Строгія

 

техническія

 

требования,

 

предъявляемый

 

новьшъ

 

за-
кономъ

 

къ

 

измѣрительнымъ

 

приборамъ

 

заставляли

 

палатки

 

возвращать

 

мѣры
и

 

вѣсы

 

безъ

 

наложенія

 

на

 

нихъ

 

клейма,

 

т.

 

е.

 

браковать,

 

а

 

это

 

вызывало

 

про-
тесты

 

со

 

стороны

 

производителей

 

и

 

въ

 

особенности

 

мелкихъ.

 

Въ

 

такихт,

 

слу-
чаяхъ

 

повѣрители

 

старались

 

всегда

 

указывать

 

тѣ

 

дефекты,

 

изъ-за

 

которыхъ
предметъ,

 

доставленный

 

къ

 

повѣркѣ,

 

не

 

могъ

 

быть

 

заклейменъ

 

и

 

давать

 

объ-
я?ненія

 

какимъ

 

образомъ

 

устранить

 

ихъ.

 

Подобнаго

 

рода

 

разъясненш

 

давались
новѣрителями

 

постоянно

 

во

 

время

 

разъѣздовъ

 

ихъ

 

по

 

районамъ

 

палатокъ,

 

а
также

 

путемъ

 

объявленій,

 

расклеиваемыхъ

 

по

 

всѣмъ

 

мѣстностямъ

 

района.

 

Какъ
примѣръ

 

такового

 

массовая

 

улучшенія

 

можно

 

указать

 

на

 

кустарное

 

производ-
ство

 

коромыселъ

 

въ

 

с.

 

Павловѣ,

 

Нижегородской

 

губернш,

 

гдѣ

 

возникали

 

много-
кратныя

 

недоразумѣнія

 

изъ-за

 

того,

 

что

 

представляемы*.

 

къ

 

повѣркѣ

 

коромысла
браковались

 

вслѣдствіе

 

ихъ

 

неудовлетворительности.

 

Мастера-кустари,

 

боль-
шей

 

частью

 

скупщики

 

коромыселъ,

 

неоднократно

 

подавали

 

жалобы

 

въ

 

мини-
стерство

 

Финансовъ

 

на

 

дѣйствія

 

Павловской

 

палатки,

 

которая,

 

по

 

ихъ

 

мн-в-
нію,

 

предъявляла

 

весьма

 

строгія

 

требованія

 

къ

 

коромысламъ

 

кустарнаго

 

произ-
водства,

 

нзъ-за

 

чего

 

большая

 

часть

 

таковыхъ

 

браковалась,

 

что

 

влекло

 

убытки



88 М.

  

МЛАДЕНЦЕВЪ.

годъ.

1900

 

г.

действовало

 

5

 

по-

вѣрочныхъ

   

пала-
токъ

 

съ

 

1-го

 

сен-

тября.

1901

 

г.

действовало

 

до
сентября

  

5

  

пала-

токъ,

 

а

 

съ

   

этого

времени

   

10

 

пала-

токъ.

1902

 

г.

действовало

 

10
пов.

 

палатокъ.

1903

 

г.

действовало

 

20
пов.

 

палатокъ.

1904

 

г.

действовало

 

20
пов.

 

палатокъ.

1905

 

г.

действовало
20

 

пов.

 

палатокъ.

в ■р

*

  

о.

о

 

&
и:

 

со
ф

 

о
о.

 

я
а й

 

&

Ивъ

 

общаго

 

коли-

чества.

т

 

ч
ф

 

g

77,726

Заклей-
мено

(штукъ).

Забра-
ковано

(штукъ).

о

 

а

 

і
й

 

о

   

I
со

  

о

  

'

а

 

а

 

|!
О

   

*

   

.

<=§!
о"

 

К

   

I

Получено

 

сбо-
ровъва

 

выверку

 

I

Руб. Коп.

70,826 6,900 9,74 18,814 72

1.139,104 1.054,714 84,390 8,00 198,600

1.682,934

11

1.598.254

3.009,302

84,680 5,30 277,588 83

2.907,521

2.453,159 2.378,777

101,781 3,50 512,467 72

74,382 3,13

1.995,195 1.944,620 50,575 2,60

428,214 20

360,677 86

и

 

грозило

 

прекращенію

 

произведешь

 

коромыселъ

 

кустарями.

 

Только

 

постоян-

ней

 

собесѣдованія

 

повѣрителей

 

Павловской

 

Палатки

 

и

 

Инспекторовъ

 

Главной

палаты,

 

командируемыхъ

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

для

 

разслѣдованія

 

жалобъ

 

Пав-

ловцевъ,

 

объ

 

улучшеніи

 

производства

 

и

 

указанія,

 

какъ

 

выполнить

 

это

 

техни-

чески,

 

сдѣлали

 

то,

 

что

 

количество

 

брака

 

короиыселъвъ

 

послѣднее

 

время

 

весьма

сократилось.

Требованія

 

закона

 

1899

 

года

 

оградили

 

также

 

и

 

рынокъ

 

Имперіи

 

отъ

 

нап-

лыва

 

заграничныхъ

 

неудовлетворительныхъ

 

измѣрительныхъ

 

приборовъ,

 

кото-

рые

 

будучи

 

забракованы

 

за

 

границей

 

въ

 

прежнее

 

время

 

благодаря

 

низкимъ

цинамъ

 

и

 

почти

 

совершенному

 

отсутствію.

 

надзора

 

за

 

мѣрами

 

и

 

вѣсами,

 

имѣли



70.

 

Учрежд.

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

вя

 

деятельность.

 

89

большой

 

сбыть

 

въ

 

Россіи.

 

Болѣе

 

высокая

 

стоииость

 

нынѣ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,
вызванная

 

строгими

 

техническими

 

требованіями

 

закона,

 

заставитъ

 

населеніе
осторожно

 

обращаться

 

съ

 

ними

 

и

 

пріучитъ

 

его

 

видѣть

 

въ

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ
измѣрительные

 

приборы.
Возрастающая

 

цифры

 

доходности

 

говорятъ

 

за

 

то,

 

что

 

населевіемъ,

 

до

 

нѣ-
которой

 

степени,

 

очевидно,

 

сознается

 

необходимость

 

обзаводства

 

вѣрными

 

мѣ-
рами

 

и

 

вѣсами,

 

такъ

 

какъ

 

донынѣ

 

большая

 

часть

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

доставляе-

мыхъ

 

для

 

вывѣрки

 

и

 

клейменія

 

въ

 

повѣрочныя

 

палатки,

 

поступаютъ

 

туда

 

по

желанію

 

потребителей.

 

Доказывается

 

это

 

отчасти

 

и

 

тѣми

 

многократными

 

хода-

тайствами

 

производителей

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

о

 

включеніи

 

въ

 

районъ

 

дѣйствія

 

по-

вѣрочныхъ

 

палатокъ

 

различныхъ

 

мѣстностей

 

Имиеріи

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

на

 

рынкѣ
сбытъ

 

имѣютъ

 

исключительно

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

клейменвыя

 

палатками.

 

Пониженіе
цифры

 

доходности

 

въ

 

1904

 

и

 

1905

 

гг.

 

объясняется

 

переживаемыми

 

Россіей
событіями.

Дѣятельность

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

первое

 

время

 

сводилась

 

исключи-

тельно

 

къ

 

повѣркѣ

 

и

 

клейменію

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

представляемыхъ

 

для

 

этого

 

въ

палатку

 

или

 

внѣ

 

ея,

 

въ

 

мѣстахъ

 

нахожденія

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

куда

 

вызывались
для

 

сего

 

повѣрители.

 

Понудительныхъ

 

же

 

мѣръ

 

палатками

 

не

 

практиковалось,
такъ

 

какъ

 

такого

 

права

 

палаткамъ

 

не

 

было

 

дано

 

закономъ

 

въ

 

виду

 

того,

 

что
въ

 

основу

 

нроведенія

 

реформы

 

повѣрочнаго

 

дѣла

 

была

 

положена

 

гуманность,

дабы

 

убѣжденіями

 

безъ

 

всякаго

 

понудительнаго

 

начала

 

вызвать

 

у

 

населенія
ясное

 

сознаніе

 

полной

 

необходимости

 

обращенія

 

вѣрныхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

а
также

 

благодаря

 

тому,

 

что

 

повсемѣстно

 

обращались

 

невѣрные

 

ыѣры

 

и

 

вѣсы,

 

и
замѣна

 

таковыхъ

 

въ

 

короткій

 

срокъ

 

новыми—законными

 

не

 

могла

 

быть

 

вы-

полнена

 

изъ-за

 

полнаго

 

отсутствія

 

на

 

рынкѣ

 

вѣрныхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.
Полное

 

же

 

отсутствіе

 

таковыхъ

 

на

 

рынкѣ

 

вызвало

 

къ

 

жизни

 

повсюду

 

не
мало

 

мастерскихъ,

 

занявшихся

 

производствомъ

 

новыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

подгон-
кой

 

и

 

исправленіемъ

 

старыхъ,

 

и

 

заставило

 

многіе

 

заводы

 

заняться

 

отливкой
гирь,

 

что

 

оказалось

 

не

 

малой

 

статьей

 

ихъ

 

доходности.
Право

 

производства

 

внезапвыхъ

 

ревизій

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

принадлежало

 

не
многочисленному

 

штату

 

чиновъ

 

Главной

 

Палаты,

 

которые

 

посылались

 

для
этихъ

 

цѣлей

 

только

 

въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ,

 

въ

 

виду

 

работъ

 

въ

 

Глав-
ной

 

Палатѣ,

 

а

 

также

 

и

 

ограниченности

 

средствъ,

 

отпускаемыхъ

 

на

 

ихъ

 

коман-
дировки.

 

Закономъ

 

22

 

декабря

 

1904

 

года

 

право

 

производить

 

внезапныя

 

реви-
зіи

 

дано

 

и

 

старшвмъ

 

повѣрителямъ

 

палатокъ.

 

Внезапныя

 

ревизіи,

 

начатыя
старшими

 

повѣрителями

 

съ

 

начала

 

1905

 

года,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,
обнаружили

 

въ

 

обращении

 

весьма

 

большое

 

количество

 

невѣрныхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣ-
совъ

 

(свыше

 

80%).

 

Право

 

старшихъ

 

повѣрителей

 

производить

 

внезапныя

 

ре-
визіи,

 

а

 

равно

 

и

 

производство

 

чрезъ

 

каждые

 

три

 

года

 

періодическихъ

 

повѣ-
рокъ

 

обращающихся

 

въ

 

торговлѣ

 

и

 

промышленности

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

заставятъ
населеніе

 

озаботиться

 

приведеніемъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

законный

 

видъ,

 

что

 

по-
можете

 

водворить

 

пока

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

входящихъ

 

въ

 

районы

 

дѣйствія

 

по-
свѣрочныхъ

 

палатокъ,

 

единообразіе

 

въ

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ,

 

увеличить

 

доходъ
казнѣ,

 

который

 

какъ

 

уже

 

показалъ

 

пятилѣтній

 

опытъ,

 

съ

 

избыткомъ

 

пок-на
ъаетъ

 

всѣ

 

расходы

 

по

 

повѣрочному

 

дѣлу.

 

Ассигвованіеыъ

 

каждогодно,

 

начиная
у

 

1906

 

года,

 

250,000

 

рублей

 

на

 

содержавіе

 

25

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ
оро

 

чивается

 

начатая

 

реформа

 

повѣрочваго

 

дѣла,

 

которая,

  

какъ

 

показала



90 М.

 

Младенце

 

въ.

практика

 

почти

 

5

 

лѣтъ,

 

оправдываетъ

 

на

 

дѣлѣ

 

предположения,

   

высказанный

проектомъ.

Успѣху

 

повѣрочнаго

 

дѣла

 

много

 

способствуют*

 

внезапный

 

ревизіи,

 

по-

буждающія

 

торговцевъ

 

и

 

проиышленниковъ

 

обзаводиться

 

правильныии

 

закон-

ными

 

мѣрами

 

и

 

вѣсаии

 

взамѣнътѣхъ,

 

которые

 

не

 

удовлетворяют

 

требованіямъ

закона,

 

или

 

же

 

приводить

 

въ

 

исправность

 

старые,

 

что

 

владѣльцамъ

 

отдален-

ныхъ

 

отъ

 

пунктовъ

 

нахожденія

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

мѣстностей

 

обходилось

бы

 

много

 

дешевле

 

пріобрѣтенія

 

новыхъ,

 

если

 

бы

 

доставка

 

ихъ

 

въ

 

повѣрочныя

палатки

 

къ

 

вывѣркѣ

 

и

 

клейменію

 

не

 

требовала

 

болыпихъ

 

расходовъ,

 

благодаря

дальнимъ

 

разстояніямъ.

 

Устранить

 

означенное

 

неудобство,

 

а

 

равно

 

дать

 

обы-

вателю

 

возможность

 

вывѣрять

 

мѣры

 

и

 

вѣсы

 

безъ

 

особыхъ

 

девежныхъ

 

затрата

на

 

доставку

 

ихъ

 

въ

 

повѣрочныя

 

палатки,

 

докладной

 

запиской

 

Управляющего

Главною

 

Палатою

 

1903

 

года,

 

предполагалось

 

отчасти

 

учрежденіемъ

 

12

 

перед-

вижныхъ

 

вагоновъ-палатокъ,

 

а

 

отчасти

 

помощью

 

разъѣздныхъ

 

повѣрителей х )

Нынѣ

 

же

 

устраненію

 

перечисленныхъ

 

затрудненій

 

по

 

вывѣркѣ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

въ

 

мѣстностяхъ,

 

удаленвыхъ

 

отъ

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ,

 

много

 

способствовало

бы

 

соединеніе

 

съ

 

внезапными

 

ревизіями

 

вывѣрки

 

и

 

клейменія

 

(на

 

мѣстахъ)

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

а

 

также

 

систематическое

 

производство

 

повторительной

 

черезъ

каждые

 

три

 

года

 

повѣрки,

 

указанной

 

закономъ

 

4

 

іюня

 

1899

 

года.

 

Такая

систематическая

  

повѣрка,

 

соединенная

 

съ

 

клейменіемъ

 

на

 

мѣстахъ,

 

т.

 

е.

сопряженная

 

съ

 

перевозкой

 

многихъ

 

новѣрочныхъ

 

приборовъ,

 

потребувтъ

особыхъ

 

крупныхъ

 

расходовъ,

 

на

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

особаго

 

кредита

Ілавной

 

Палатѣ

 

не

 

отпускается,

 

тѣхъ

 

же

 

суммъ,

 

которыя

 

отпускаются

 

на

содержаніе

 

повѣрочпыхъ

 

палатокъ,

 

недостаточно

 

для

 

выполненія

 

этихъ

 

новыхъ

задачъ

 

(внезапныхъ

 

ревизій

 

и

 

повторительныхъ

 

повѣрокъ,

 

соединенныхъ

 

съ

клеймешемъ

 

на

 

иѣстѣ),

 

такъ

 

какъ

 

едва

 

достаетъ

 

ихъ

 

для

 

выполненія

 

перво-

начальныхъ

 

задачъ

 

(вывѣрки,

 

клейменія

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

доставляемыхъ

 

въ

повѣрочныя

 

палатки,

 

и

 

всякихъ

 

иныхъ

 

расходовъ,

 

сопряженныхъ

 

съ

 

этимъ)

почему

 

являются

 

желательными

 

новыя

 

дополнения

 

къ

 

закояоположеніямъ

 

о

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ

 

и

 

къ

 

штатамъ,

 

относящимся

 

къ

 

повѣрочнымъ

 

палаткамъ

 

и

Главной

 

Палатѣмѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

и

 

лишь

 

съ

 

открытіемъ

 

палатокъ

 

по

 

всей

 

Имперіи
получится

 

возможность

 

постепенно

 

достигнуть

 

полнаго

 

единообразія

 

въ

 

Имперіи

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

упорядочить

 

торговлю

 

и

 

промышленность,

 

такъ

какъ

 

неудовлетворившіе

 

закону

 

мѣры

 

и

 

вѣсы

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нерѣдко

отправляются

 

въ

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

вновь

 

устроенной

 

и

 

правильно

 

органи-

зованной

 

вывѣрки

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

.

   

„

    

лппв

                                                   

Мих.

 

Младенцевъ.
Апрѣль

 

1906

 

года.

*)

 

См.

 

стр.

 

45



Л.

 

Объемомѣръ

 

р

 

быстраго

 

опредЪіеніп

 

плотности

 

и

 

объемовгъ

 

раз-
наго

 

рода

 

тЬлъ

 

Спорошнообразныхъ,

 

губчатыхъ

 

и

 

т.

 

п.),
При

 

опредѣлѳніи

 

истинной

 

плотности

 

зеренъ,

 

получаемыхъ

 

изъ

 

нихъ
продуктовъ

 

(муки,

 

крупы),

 

и,

 

вообще,

 

всякаго

 

рода

 

порошкообразвыхъ,
губчатыхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

тѣлъ

 

приходится,

 

по

 

необходимости,

 

прибѣгать

 

къ

 

объ-
емомѣру,

 

какъ

 

единственно

 

подходящему

 

прибору

 

для

 

этой

 

цѣли.

 

Обычно
употребляемые

 

объемомѣры

 

(Реньо,

 

Коппа

 

и

 

др.),

 

построенные

 

на

 

при-
ципѣ

 

Маріоттова

 

закона,

 

могутъ

 

давать

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удовлетворитель-

ные

 

результаты,

 

зависящіе

 

отъ

 

постоянства

 

температуры

 

прибора

 

и

 

со-
держащаяся

 

въ

 

немъ

 

воздуха,

 

отъ

 

измѣненія

 

количества

 

воздуха

 

въ

 

при-
борѣ,

 

если

 

туда

 

введено

 

пористое

 

тѣло,

 

сгущающее

 

въ

 

своихъ

 

порахъ

 

воз-
духъ,

 

или

 

тѣло

 

гигроскопическое,

 

удерживающее

 

большее

 

или

 

меньшее

 

ко-
личество

 

влаги.

 

Послѣднія

 

двѣ

 

причины— пористость

 

и

 

гигроскопичность,

вліяющія

 

на

 

точность

 

опредѣленія

 

плотности,

 

конечно,

 

не

 

могутъ

 

быть
устранены.

 

Что

 

же

 

касается

 

постоянства

 

температуры,

 

то

 

въ

 

обычныхъ
объемомѣрахъ,

 

для

 

полученія

 

согласныхъ

 

результатовъ,

 

приходится

 

выжи-

дать

 

довольно

 

продолжительное

 

время,

 

чтобы

 

температура

 

прибора,

 

послѣ
введенія

 

въ

 

него

 

испытуемаго

 

тѣла,

 

достигла

 

своей

 

первоначальной

 

вели-
чины.

 

Сравнительно

 

медленный

 

ходъ

 

опыта

 

и

 

нѣкоторая

 

сложность

 

вы-
числена

 

результата

 

изъ

 

полученныхъ

 

данныхъ

 

приводятъ

 

къ

 

тому,

 

что
■іпользованіе

 

такимъ

 

приборомъ

 

при

 

многократныхъ,

 

подчасъ

 

не

 

терпящихъ
отлагательства,

 

изслѣдованіяхъ

 

становится

 

затруднительнымъ.
Объемомѣры,

 

построенные

 

на

 

принципѣ

 

вытѣсненія

 

испытуемымъ

 

тѣ-
ловъ

 

равнаго

 

объема

 

жидкости,

 

въ

 

очень

 

многихъ

 

случаяхъ

 

совершенно
не

 

пригодны,

 

такъ

 

какъ,

 

помимо

 

того,

 

что

 

жидкость

 

можетъ

 

не

 

выяс-
нить

 

нацѣло

 

всего

 

воздуха,

 

прилипшаго

 

къ

 

тѣлу

 

и

 

удерживаемаго

 

въ

 

его
порахъ,

 

химическій

 

составъ

 

тѣла

 

можетъ

 

измѣниться

 

и

 

мы,

 

получивъ

 

не-
надежный

 

результата,

 

лишаемся

 

возможности

 

произвести

 

его

 

повѣрку.
Такого

 

рода

 

соображенія

 

побудили

 

меня

 

(для

 

ближайшей

 

цѣли—произ-
водства

 

многократныхъ

 

опредѣленій

 

плотности

 

зерновыхъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

про-
дуктовъ

 

изъ

 

нихъ

 

получаемыхъ)

 

остановиться

 

на

 

объемомѣрѣ,

 

устроенномъ
на

 

принципѣ

 

Маріоттова

 

закона,

 

но

 

видоизмѣненномъ

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ,
будучи

 

заранѣе

 

прокалибрированъ,

 

могъ

 

служить

 

въ

 

любое

 

время

 

для

 

бы-
страго

 

опредѣленія

 

плотности

 

путемъ

 

простого

 

отчета

 

готоваго

 

результата
на

 

шкалѣ.

 

Эта

 

задача

 

была

 

рѣшена

 

слѣдующимъ

 

образомъ.



92 А.

 

Доброхотова

Представимъ

 

себѣ

 

два

 

сосуда

 

А

 

и

 

В

 

(черт.

 

1),

 

соединенные

 

между

 

со-

І

d'^K.ĵЦ^

Черт.

 

1.

 

Схема

 

расположенія

 

отдѣльныхъ

 

частей

 

объемомѣра.

бой

 

тонкой

 

трубкой

 

II,

 

раздѣленной

 

на

 

равныя

 

части,

 

по

 

которой

 

можѳтъ

перемѣщаться

 

небольшой

 

ртутный

 

столбикъ

 

а.

 

Сосудъ

 

А

 

кромѣ

 

того

 

соеди-

ненъ

 

съ

 

сообщающимися

 

сосудами

 

ММ,

 

наполненными

 

до

 

определенной

черты

 

жидкостью

 

нелетучею,

 

напр.

 

вазелиновым*

 

масломъ.

 

Если

 

при

 

дан-

вомъ

 

атмосферномъ

 

давленіи

 

сосудъ

 

А

 

герметически

 

закрыть

 

притертой

 

и

смазанной

 

саломъ

 

крышкой

 

S,

 

а

 

сосудъ

 

В-краномъ

 

х,

 

и

 

затѣмъ

 

при

 

по-

мощи

 

насоса

 

заставить

 

жидкость

 

изъ

 

шара

 

М

 

отъ

 

черты

 

г

 

подняться

 

до

черты

 

q,

 

то

 

при

 

этоиъ

 

объемъ

 

воздуха

 

А

 

увеличится

 

на

 

нѣкоторый

 

объемъ

 

V

(равный

 

объему

 

сосуда

 

отъ

 

черты

 

г

 

до

 

черты

 

q),

 

а

 

упругость

 

его

 

вмѣсто

бывшей

 

раньше

 

р

 

станетъ

 

меньшей

 

и

 

равной

 

положимъ

 

h.

 

По

 

закону

 

Ма-

рютта

 

выводимъ,

 

что

                                                                       

J

Ар

 

=

 

(А

 

+

 

V

 

—

 

mk)h

(k-есть

 

объемъ

 

тонкой

 

трубки

 

отъ

 

одного

 

дѣленія

 

до

 

другого;

 

т-число

дѣленій,

 

которое

 

пробѣгаетъ

 

столбикъ

 

а

 

по

 

трубкѣ

 

при

 

уменыпеніи

 

упру-

гости

 

въ

 

А;

 

А-объемъ

 

воздуха

 

въ

 

сосудѣ

 

отъ

 

черты

 

с

 

до

 

ртутнаго

 

стол-

бика

 

а,

 

минусъ

 

объемъ

 

занимаемый

 

стѣнками

 

стакана

 

D,

 

въ

 

который

 

по-

мѣщается

 

испытуемое

 

вещество,

 

и

 

который

 

входитъ

 

каждый

 

разъ

 

какъ

постоянная

 

величина).

                                                              

F

    

'

Изъ

 

приведеннаго

 

уравненія

 

h

 

= _____А

            

п

                   

сі\
А

 

+

 

Ѵ

 

—

 

mk

   

•

 

Р ...... W
Ртутный

 

столбикъ

 

а,

 

при

 

уменыпеніи

 

упругости

 

воздуха

 

въ

 

А

 

не

 

можетъ

остаться

 

на

 

мѣстѣ

 

и

 

передвигается

 

по

 

трубкѣ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

упру-

гость

 

воздуха

 

въ

 

В

 

не

 

сравняется

 

съ

 

упругостью

 

въ

 

А,

 

и

 

станетъ

 

равной

 

h

т.

 

е.,

 

по

 

закону

 

Маріотта:

Вр

 

=

 

(В

 

-f-mk)h,

 

откуда

и

               

в
-•Р ........... .

 

(2)B-f-mk
Сравнивая

 

равенства

 

(1)

 

и

 

(2),

 

получаемъ.

А

                    

в

А

 

+

 

Ѵ

 

—

 

шк В

 

+

 

шк

   

'

°TKyAam== (AW .........

Изъ

 

уравненія

 

(3)

 

слѣдуетъ,

  

что

 

число

 

дѣленій,

 

на

 

которое

 

переиѣ

(3)



7 1.

 

Объемомѣръ

 

для

 

быстр,

 

опред.

 

плотн.

 

и

 

объем,

 

разн.

 

рода

 

тѣлъ.

   

93

етится

 

столбикъ

 

а,

 

будетъ

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

больше

 

соеудъ

 

В

 

и

 

объемъ

 

V
и

 

тѣмъ

 

меньше,

 

чѣмъ

 

больше

 

соеудъ

 

А

 

и

 

чѣмъ

 

больше

 

діаиетръ

 

трубки.
Введемъ

 

теперь

 

въ

 

соеудъ

 

D

 

опредѣленвый

 

вѣсъ

 

какого

 

ниб.

 

тѣла,
объемъ

 

котораго

 

пусть

 

равенъ

 

V';

 

тогда

 

въ

 

уравневіи

 

(3)

 

придется

 

виѣето
объема

 

А

 

взять

 

(А—V'),

 

отъ

 

чего

 

число

 

m

 

измѣнится

 

(увеличится)

 

и

 

пусть

станетъ

 

равнымъ

 

т':

т

 

—

 

(А— "Ѵ+

 

B)k

    

........... ^

 

'
Если

 

же

 

введемъ

 

въ

 

А

 

такой

 

же

 

самый

 

вѣеъ

 

другого

 

тѣла,

 

отличаю-

щегося

 

по

 

плотности,

 

т.

 

ѳ.

 

занимающаго

 

объемъ

 

V",

 

то

 

получимъ

"

 

—

           

вѵ

                                                

ІЪ\
Ш

   

—

 

(А

 

—

 

V"

 

+

 

В)к ........... К

 

'

Разность

 

между

 

т'

 

и

 

т"

 

равна:

,'і

 

_

 

_____вѵ_

               

_____вѵ
т

        

т

   

—"(A

 

—

 

Ѵ'

 

+

 

В)к

       

(A

 

— Ѵ"

 

+

 

В)к

ВѴсѴ

 

—V")
к(А

 

+

 

В

 

—

 

Ѵ')(А

 

+

 

В

 

—

 

V")
(6)

Руководствуясь

 

послѣдней

 

формулой

 

(6),

 

можно

 

расчитать

 

размѣры
всѣхъ

 

частей

 

прибора

 

и

 

увеличить

 

его

 

чувствительность

 

(ш' —т")

 

въ

 

же-

лаемой

 

степени.

Ввиду

 

того,

 

что

 

трубку,

 

по

 

которой

 

долженъ

 

передвигаться

 

ртутный
столбикъ,

 

нельзя

 

взять

 

очень

 

тонкой,

 

ибо

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

вслѣдствіѳ

 

тре-
нія ;

 

сильно

 

затруднится

 

его

 

передвиженіе,

 

да

 

притомъ

 

длину

 

трубки

 

приш-
лось

 

бы

 

взять

 

весьма

 

большой,

 

что

 

технически

 

трудно

 

выполнимо,

 

пришлось
остановиться

 

на

 

наименыпемъ

 

діаметрѣ

 

трубки

 

равномъ

 

приблиз.

 

1,5

 

мм.

Объемъ

 

сосуда

 

А

 

былъ

 

взятъ

 

съ

 

такимъ

 

расчетомъ,

 

чтобы

 

въ

 

него
можно

 

было

 

помѣщать

 

стаканъ

 

D

 

съ

 

испытуемымъ

 

тѣломъ,

 

постоянная

 

на-
вѣска

 

котораго

 

для

 

тѣлъ

 

легкихъ

 

(плотность

 

не

 

больше

 

2,0)

 

принята

 

рав-
ной

 

500

 

грам.,

 

а

 

объемъ,

 

слѣдовательно,

 

не

 

меньше

 

250

 

миллилитровъ.

Такое

 

сравнительно

 

большое

 

количество

 

вещества

 

необходимо

 

брать

 

съ

 

той
цѣлью,

 

чтобы

 

получать

 

возможво

 

болѣе

 

звачительныя

 

измѣненія

 

общаго
объема

 

веществъ

 

при

 

незначительной

 

разницѣ

 

въ

 

плотностяхъ.

 

Объемъ

 

А
въ

 

изготовленномъ

 

приборѣ

 

оказался

 

равнымъ

 

1457

 

куб.

 

см.
Объемъ

 

шара

 

V

 

расчитанъ

 

былъ

 

такъ,

 

чтобы

 

при

 

помѣщеніи

 

въ

 

со-
еудъ

 

А

 

стакана

 

съ

 

500

 

грам.

 

испытуемаго

 

вещества,

 

плотность

 

котораго
=

 

1,0,

 

т.-ѳ.

 

по

 

вытѣсненіи

 

оттуда

 

500

 

куб.

 

см.

 

воздуха,

 

упругость

 

воздуха
ъ

 

приборѣ

 

поелѣ

 

перемѣщенія

 

масла

 

изъ

 

нижняго

 

шара

 

въ

 

шаръ

 

V

 

умень-
шилась

 

примѣрно

 

въ

 

2

 

раза.

 

Объемъ

 

этого

 

шара

 

изготовленъ

 

равнымъ

приблиз.

 

840

 

куб.

 

см.

Шарикъ

 

В

 

имѣетъ

 

объемъ

 

приблизит.

 

21

 

куб.

 

см.

 

и

 

приготовленъ

 

съ

 

та-

кимъ

 

расчетомъ,

 

чтобы

 

при

 

измѣненіи

 

на

 

0,01

 

плотности

 

вещества

 

близкаго
къ

 

2,0

 

разница

 

ш'— ш"

 

была

 

величиной

 

замѣтной,

 

равной

 

прииѣрно

 

20

 

мм.
При

 

вышеозначенныхъ

 

размѣрахъ

 

отдѣльныхъ

 

частей

 

прибора

 

пришлось

длину

 

тонкой

 

трубки

 

11

 

сдѣлать

 

равной

 

примѣрно

 

15

 

метрамъ.

 

Такъ

 

какъ
очевидно

 

прямая

 

трубка

 

такой

 

длины

 

елишкомъ

 

не

 

практична,

 

то

 

приш-
лось

 

ее

 

обвить

 

вокругъ

 

всѣхъ'

 

частей

 

прибора

 

въ

 

видѣ

 

спирали,

 

какъ

 

то
видно

 

на

 

прилагаемомъ

 

черт.

 

2.

 

Если

  

на

  

наружной

  

етѣнкѣ

  

стекляннаго



94 А.

 

Доброхотова

круглаго

 

сосуда

 

Н,

 

куда

 

помѣщаются

 

и

 

неподвижно

 

прикрѣпляются

 

всѣ

части

 

прибора,

 

нанести

 

варанѣѳ

 

отмѣтки

 

положенія

 

ртутнаго

 

указателя

при

 

введеніи

 

въ

 

сосудъ

 

А

 

500

 

грам.

 

вещества

 

съ

 

различными

 

плотностяии

1,0;

 

1,1;

 

1,2

 

и

 

т.

 

д.,

 

то

 

приборъ

 

во

 

всякій

 

моментъ

 

будетъ

 

готовь

 

для

быстраго

 

(не

 

болѣѳ

 

10

 

минутъ)

 

овредѣленія

 

плотности

 

и

 

объема

 

любого

тѣла.

 

Въ

 

сосудъ

 

Н

 

для

 

поддержанія

 

равномѣрности

 

температуры

 

наливается

вода,

 

которую,

 

во

 

избѣжаніи

 

загрязненія

 

и

 

испаренія,

 

полезно

 

прикрыть

сверху

 

слоемъ

 

масла

 

(вазелиноваго).

Черт.

 

2.

 

Общій

 

видъ

 

объемомѣра.

Градуировка

 

прибора.

 

Шарообразные

 

сосуды

 

ММ

 

(черт.

 

1)

 

въ

 

опи-

сываемоъ

 

приборѣ

 

наполнены

 

вазелиновымъ

 

масломъ,—жидкостью

 

легкою

и

 

съ

 

незначительной

 

упругостью

 

паровъ.

 

(Нааолненіе

 

водой

 

не

 

представ-

лялось

 

удобнымъ

 

ввиду

 

того,

 

что

 

упругость

 

паровъ

 

ея

 

препятствуетъ

 

по-

стоянству

 

и

 

точности

 

показавія).

 

Для

 

градуировки

 

прибора,

 

можно

 

восполь-

зоваться

 

также

 

вазелиновымъ

 

масломъ,

 

предварительно

 

точно

 

(пикномет-
ромъ)

 

опрѳдѣливъ

 

его

 

плотность.

 

Въ

 

стаканъ

 

D

 

(черт.

 

1)

 

наливаемъ

 

столько

масла

 

(плотность

 

его

 

въ

 

моемъ

 

случаѣ

 

была

 

равна

 

0,865

 

при

 

t=22°D,),
чтобы

 

объемъ

 

его

 

былъ

 

равенъ

 

напр.

 

500

 

миллилитр.,

 

т.

 

е.

 

объему

 

500
грам.

 

тѣла,

 

плотность

 

котораго

 

=

 

1.

 

Послѣ

 

опыта

 

(пѳрѳмѣщенія

 

масла

 

изъ
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нижвяго

 

шара

 

въ

 

шаръ

 

V,

 

черт.

 

1),

 

отмѣчаемъ

 

положеніе

 

указателя.

 

За-
тѣмъ

 

въ

 

тотъ

 

асе

 

сосудъ

 

помѣщаемъ

 

столько

 

масла,

 

чтобы

 

объемъ

 

его

 

рав-
нялся

 

454,55

 

миллилитр.,

 

т.

 

е.

 

объему

 

500

 

гр.

 

вещества,

 

плотность

 

ко-
тораго=1,1

 

и

 

отмѣчаемъ

 

второе

 

положеніе

 

указателя

 

на

 

стѣвкѣ

 

сосуда

 

Н
(черт.

 

2).

 

Такъ

 

поступая

 

дальше,

 

можно

 

произвести

 

полную

 

калибровку
прибора,

 

но

 

для

 

опредѣленнаго

 

цикла

 

работъ

 

этого

 

и

 

не

 

требуется,

 

такъ
какъ

 

при

 

изслѣдованіи

 

болѣе

 

или

 

менѣѳ

 

однородныхъ

 

веществъ,

 

можно

произвести

 

только

 

частичную

 

калибровку

 

для

 

тѣіъ

 

плотностей,

 

какія

 

при-
близительно

 

имѣютъ

 

данныя

 

вещества.

 

Для

 

упрощенія

 

и

 

ускорения

 

подоб-
ной

 

работы

 

можно

 

предварительно

 

составить

 

таблицы,

 

въ

 

которыхъ

 

при-

ведены:

 

плотность

 

вещества,

 

объемъ,

 

который

 

занимаетъ

 

определенный

 

вѣсъ
этого

 

вещества,

 

и

 

какой

 

вѣсъ

 

масла

 

данной

 

плотности

 

отвѣчаетъ

 

этому

объему

 

(см.

 

таблицы

 

на

 

стр.

 

96

 

и

 

слѣд.).
Имѣя

 

такую

 

таблицу

 

и

 

желая,

 

напр.,

 

опредѣлить

 

положенія

 

указателя,

отвѣчающее

 

плотности

 

1,05,

 

придется

 

въ

 

сосудъ

 

D

 

налить

 

411,391

 

гран,
масла

 

(такой

 

вѣсъ

 

отвѣчаетъ

 

объему

 

476,19

 

мл.,

 

который

 

занимаетъ
500

 

грам.

 

вещества

 

уд.

 

вѣса

 

1,05).

 

Такъ

 

какъ

 

діамѳтръ

 

тонкой

 

трубки
на

 

неболыпихъ

 

промежуткам

 

можно

 

принимать

 

одинаковымъ,

 

то

 

калибровку
непосредственную

 

достаточно

 

производить

 

только

 

чрезъ

 

каждые

 

0,05

 

плот-
ности,

 

промежуточный

 

же

 

точки

 

можно

 

определить,

 

измѣривъ

 

разстояніе
между

 

наблюденными

 

точками

 

и

 

раздѣливъ

 

его

 

на

 

части,

 

пропорціональныя
измѣненіяиъ

 

объема.

 

Бели,

 

напр.,

 

при

 

опредѣленіи

 

плотности

 

неизвѣстнаго
тѣла,

 

указатель

 

помѣстился

 

между

 

отмѣткой

 

на

 

сосудѣ

 

1,05

 

и

 

1,10,

 

то,
измѣривъ

 

разстояніе

 

между

 

отмѣтками

 

и

 

между

 

ними

 

и

 

указатѳлемъ

 

легко
расчитать,

 

каково

 

близкое

 

къ

 

истинѣ

 

значеніе

 

плотности

 

даннаго

 

вещества.
Эти

 

промежуточный

 

точки

 

между

 

наблюденными,

 

конечно,

 

можно

 

также
заранѣе

 

нанести

 

на

 

стѣнкѣ

 

сосуда

 

Н,

 

руководствуясь

 

измѣненіемъ

 

объ-
емовъ,

 

указаннымъ

 

въ

 

таблицѣ.
Съ

 

увеличеніемъ

 

плотности

 

тѣла

 

уменьшается

 

развица

 

между

 

объемами
500

 

гр.

 

вещества

 

при

 

близкихъ

 

между

 

собою

 

плотностяхъ

 

и

 

поэтому

 

точ-
ность

 

показавія

 

прибора

 

уменьшается.

 

Доведя

 

вышеприведенвый

 

расчетъ
въ

 

таблицѣ

 

до

 

плотвости

 

2,0,

 

получаемъ

 

уже

 

вастолько

 

незначительныя
разницы

 

въ

 

объемахъ

 

при

 

измѣненіи

 

плотности

 

на

 

0,01,

 

что

 

идти

 

дальше
въ

 

томъ

 

же

 

направлевіи

 

представляется

 

неудобнымъ,

 

если

 

желательно

 

полу-

чать

 

возможно

 

точныя

 

данныя.

 

Чтобы

 

воспользоваться

 

тѣмъ

 

же

 

приборомъ
для

 

изученія

 

тѣлъ,

 

имѣющихъ

 

плотность

 

2,0

 

и

 

выше,

 

удобнѣе

 

будетъ

 

на-
вѣску

 

вещества

 

увеличить,

 

и

 

если

 

взять

 

ее

 

раввой

 

1000

 

грам.,

 

то

 

шкалой
получеввой

 

для

 

плотвостей

 

отъ

 

1,0

 

до

 

2,0

 

можво

 

воспользоваться

 

для
опредѣленія

 

удѣльвыхъ

 

вѣсовъ

 

тѣлъ

 

отъ

 

2,0

 

до

 

3,0,

 

при

 

чемъ

 

отсчитан-
ную

 

на

 

приборѣ

 

плотность,

 

для

 

полученія

 

истинной,

 

придется

 

умножать
на

 

2.

 

Для

 

тѣлъ

 

имѣющихъ

 

плотность

 

отъ

 

3,0

 

до

 

4,0— придется

 

навѣску
брать

 

1500

 

гр.

 

и

 

отсчитанную

 

плотность

 

множить

 

на

 

3;

 

отъ

 

4,0

 

до

 

5,0 —

—2000

 

гр.

 

и— множить

 

на

 

4

 

и

 

т.

 

д.

 

Это

 

обстоятельство,-

 

дѣлаетъ

 

при-

боръ

 

вообще

 

не

 

универсальвымъ,

 

а

 

годвымъ

 

только

 

для

 

тѣлъ,

 

которыя

 

безъ
затрудвевія

 

могутъ

 

быть

 

взяты

 

въ

 

требуемомъ

 

довольно

 

болыпомъ

 

количествѣ.
Точность

 

результатовъ,

 

даваемыхъ

 

приборомъ

 

(если

 

не

 

считать

 

вліянія
пористости

 

и

 

гигроскопичности,

 

приводящаго

 

къ

 

веизбѣжной

 

ошибкѣ),

 

мо-
жетъ

 

быть

 

доведена

 

при

 

легкихъ

 

тѣлахъ,

 

плотность

 

коихъ

 

не

 

превышаетъ
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2,0,—до

 

0,002;

 

при

 

тяжѳлыхъ

 

тѣлахъ

 

ошибка

 

эта

 

будѳтъ

 

увеличиваться

вслѣдствіе

 

умвожѳнія

 

ваблюденной

 

плотности

 

на

 

тотъ

 

или

 

другой

 

коэф-

фициент?..

 

Произведенныя

 

параллельный

 

опредѣленія

 

плотности

 

иеталловъ:

алюиинія

 

и

 

бронзы— обыкновеннымъ

 

способомъ

 

(гидростатическимъ)

 

и

 

при

помощи

 

описаннаго

 

прибора—дали

 

слѣдующіе

 

результаты.

гидростат.

      

объемомѣр.

Алюминій ..............

        

2,64

               

2,64

Бронза ...............

        

8,48

               

8,48

Опредѣливъ

 

при

 

помощи

 

объемомѣра

 

плотности

 

порошка

 

алюминія,

 

мѣд-

наго

 

купороса,

 

песка,

 

я

 

получилъ

 

числа

 

вполнѣ

 

сходныя

 

съ

 

тѣми,

 

кото-

рый

 

даются

 

въ

 

таблицахъ:

 

алюминія— 2,70;

 

CuS0 4 — 2,26;

 

песокъ— 2,68.
Въ

 

заключение

 

привожу

 

таблицу,

 

въ

 

которой

 

въ

 

1-мъ

 

столбцѣ

 

выписаны

подрядъ

 

плотности,

 

начиная

 

съ

 

0,70

 

до

 

2,00

 

чрезъ

 

каждую

 

0,01,-

 

во

 

вто-

ромъ— объемъ,

 

занимаемый

 

500

 

граммами

 

(въ

 

пустотѣ)

 

тѣла

 

соответствую-
щей

 

плотности;

 

въ

 

3-мъ

 

приведенъ

 

вѣсъ

 

бронзовыхъ

 

гирь,

 

который

 

уравво-

вѣшиваетъ

 

въ

 

воздухѣ — 500

 

грам.

 

даннаго

 

тѣла;

 

въ

 

4-мъ— вѣсъ

 

масла

(плотность

 

его=0,865

 

при

 

t=22°),

 

занимающій

 

объемъ,

 

отвѣчающій

 

озна-

ченному

 

въ

 

столбцѣ

 

2-мъ.

d
V

въ

 

мил-
лилитр.

Вѣсъ

 

броне, гирь

 

при

  

от ВѣШИВ.

    

HCI18. вещест.
Навѣска

 

мас-
ла

 

отвѣчающ.

объему

 

ѵ.

d
V

въ

 

мил-
дилит-
рахъ

Вѣсъ

 

броне. гирь

 

при

 

от- вѣшив.

 

невз вещест.
Навѣска

 

мас-
ла

 

отвѣчающ.

объему

 

ѵ.

0,70 714,29 499,213гр. 617,091 гр. 81 617,28 499,329гр.
{

533,281

 

гр.

71 704,23 225

 

> 608,400 > 82 609,76 338

 

> 526,784

 

»

 

,'
72 694,44 237

 

> 599,943 > 83 602,41 347

 

» 520,435

 

>

73 684,93 248

 

» 591,726 » 84 595,24 356

 

> 514,242

 

>

74 675,68 259

 

. 583,734 » 85 588,24 364

 

» 508,194

 

і

75 666,67 270

 

» 575,951 » 86 581,40 372

 

« 502,284

 

»

76 657,89 281

 

» 568,366 » 87 574,71 380

 

. 496,504

 

»

77 649,35 291

 

» 560,988 > 88 568,18 388

 

. 490,863

 

»

78 641,03 301

 

» 553,800 Э 89 561,80 396

 

. 485,352

 

»

79 632,91 311

 

» 546,785 > 0,90 555,56 403

 

« 479,960

 

»

0,80 625,00 499,320

 

» 539,951 1 91 549,45 411

 

» 474,682

 

»
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d
V

въ

 

мил-
ли-
литр.

Вѣсъ

 

броне. гирь

 

при

   

от- вѣш.

   

неи8. вещест.
Навѣска

 

мас-
ла

 

отвѣчающ.

объему

 

ѵ

d
V

въ

 

мил-
лилитр.

Вѣсъ

 

бронз, гирь

 

въ

 

пуст при

 

отвѣш. пене,

 

вещест.
гіавѣска

 

мас-
ла

 

отвѣчающ.]

объему

 

ѵ

92 543,48 499,418

 

гр. 469,524

 

гр. 18 423,73 499,562

 

гр. 366,070

 

гр.

93 537,63 425

 

» 464,471

 

» 19 420,17 566

 

» 362,994

 

»

94 531,92 432

 

» 459,538

 

» 1,20 416,67 570» 359,971

 

»

95 526,32 438

 

» 454,699

 

» 21 413,22 574

 

» 356,989

 

>

96 520,83 445

 

.

 

' 449,957

 

» 22 409,84 578

 

> 345,070

 

>

97 515,46 451

 

» 445,317

 

. 23 406,50 582

 

« 351,185

 

»

98 510,20 458

 

. 440,773

 

» 24 403,23 586

 

» 348,359

 

»

99 505,05 464

 

» 436,324

 

» 25 400,00 590

 

> 345,569

 

,

1,00 500,00 470

 

» 431,961

 

» 26 396,83 594

 

« 342,830

 

»

01 495,05 476

 

» 427,684

 

» 27 393,70 598

 

» 340,127

 

»

02 490,20 482

 

» 423,495

 

» 28 390,63 601

 

» 337,474

 

»

03 485,44 487

 

» 419,382

 

» 29 387,60 605

 

» 334,856

 

»

04 480,77 493

 

»
/

415,348

 

» 1,30 384,62 608

 

» 332,281

 

»

05 476,19 499

 

» 411,391

 

» 31 381,68 612

 

» 329,742

 

»

06 471,70 504

 

» 407,513

 

» 32 378,79 615

 

> 327,244

 

»

07 467,29 509

 

» 403,702

 

. 33 375,94 619

 

»' 324,783

 

»

08 462,96 514

 

» 399,960

 

» 34 373,13 622

 

» 322,355

 

»

09 458,72 520

 

» 396,299

 

» 35 370,37 626

 

» 319,971

 

»

1,10 454,55 525

 

> 392,696

 

» 36 367,65 629

 

» 317,621

 

»

11 450,45 529

 

> 389,153

 

» 37 364,96 632

 

» 315,297

 

»

12 446,43 534

 

» 385,680

 

» 38 362,32 635

 

» 313,016

 

>

13 442,48 539

 

у 382,268

 

» 39 359,71- 638

 

» 310,761

 

.

14 438,60 544

 

> 378,916

 

> 1,40 357,14 641

 

» 308,541

 

.

15 434,78 548

 

» 375,616

 

» 41 354,61 644

 

» 306,355

 

>

16 431,03 553

 

» 372,377

 

» 42 352,11 647

 

» 304,195

 

»

 

|

17 427,35 557

 

. 369,197

 

» 43 349,65 650

 

» 302,070

 

>

7
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d
V

въмил
лилит-
рахъ.

Вѣсъ

 

броне.

 

1 гирь

 

въ

 

пуст, при

   

отвѣш. веиэ.

 

вещест.
Навѣска

 

мас-
ла

 

отвѣчающ.

объему

 

ѵ.

d
V

въмил-
ли

 

лит-
рахъ

Вѣсъ
 

бронз, гирь
 

въ
 

пуст. при
   

отвѣш. неиз.
 

вещест.
Навѣска

 

мас-
са

 

отвѣчающ.

объему

 

у.

44 347,22 499,653

 

гр .

 

299,970

 

гр. 73 289,02 499,723

 

гр ''

  

249,690

 

гр.

45 344,83 656

 

» 297,906

 

» 74 287,36 725

 

» 248,256

 

»

46 342,47 659

 

> 295,868

 

» 75 285,71 727

 

» 246,831

 

>

47 340,14 662

 

» 293,854

 

» 76 284,09 729

 

> 245,432

 

»

48 337,84 665

 

» 291,868

 

» 77 282,49 731

 

» 244,049

 

»

49 335,57 667

 

» 289,906

 

» 78 280,90 733

 

» 242,676

 

»

1,50 333,33 670. 287,971

 

» 79 279,33 735

 

» 241,319

 

»

51 331,13 673

 

> 286,070

 

•» 1,80 277,78 737

 

» 239,981

 

>

52 328,95 675

 

» 284,187

 

« 81 276,24 739

 

. 238,651

 

»

53 326,80 678

 

> 282,330

 

» 82 274,73 740

 

» 237,345

 

»

54 324,68 680

 

» 280,498

 

» 83 273,22 742

 

» 236,040

 

»

55 322,58 683

 

> 278,684

 

» 84 271,74 744

 

> 234,762

 

»

56 320,51 685

 

» 276,895

 

» 85 270,27 746

 

» 233,493

 

»

57 318,47 688

 

» 275,134

 

. 86 268,82 747

 

» 232,239

 

»

58 316,46 690

 

» 273,397

 

» 87 267,38 '

 

749

 

« 230,996

 

»

59 314,47 693

 

> 271,678

 

> 88 265,96 751

 

> 229,768

 

»

1,60 312,50 695

 

» 269,976

 

» 89 264,55 753

 

» 228,551

 

»

61 310,56 697

 

» 268,299

 

» 1,90 263,16 754

 

» 227,349

 

»

62 308,64 700

 

> 266,642

 

» 91 261,78 756

 

» 226,158

 

»

63 306,75 702

 

» 265,008

 

» 92 260,42 757

 

» 224,982

 

»

64 304,88 704

 

» 263,392

 

» 93 259,07 759

 

« 223,817

 

»

65 303,03 706

 

» 261,794

 

> 94 257,73 761

 

» 222,658

 

»

66 301,20 709

 

» 260,214

 

» 95 256,41 762

 

» 221,518

 

»

67 299,40 711

 

, 258,659

 

» 96 255,10 764

 

» 220,387

 

»

68 297,62 713

 

> 257,120

 

» 97 253,81 765

 

» 219,272

 

>

69 295,86 715

 

> 255,600

 

» 98 252,53 767

 

> 218,166

 

»

1,70 294,12 717

 

» 254,097

 

» 99 251,26 768

 

« 217,069

 

»

71 292,40 719

 

» 252,611

 

» 2,00 250.00 770

 

> 215,980

 

»

72 290,70 721

 

»

 

, 251,142

 

,
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Н-ъ центра

 

тяжести

 

въ

геометричесиихъ

 

Ш\
При

 

производящихся

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

проф.
Мендѳлѣева,

 

работахъ

 

по

 

наблюдевію

 

качанія

 

разнаго

 

рода

 

маятяиковъ,

 

боль-
шое

 

значеніе

 

имѣетъ

 

вопросъ

 

объ

 

однородности

 

сплава

 

металла,

 

изъ

 

кото-
раго

 

изготовляется

 

качающаяся

 

масса.

 

Если

 

масса

 

эта

 

повсюду

 

имѣетъ

 

оди-
наковое

 

строеніе,

 

и

 

внутри

 

ея

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

полостей,

 

незааолнѳнныхъ

 

ме-

талломъ,

 

то

 

при

 

возможно

 

правильной

 

обточкѣ

 

геометр,

 

тѣла,

 

напр.

 

шара,
центръ

 

его

 

тяжести

 

долженъ

 

совпадать

 

съ

 

геометрическииъ

 

центромъ.

 

Если
же

 

сплавъ

 

неоднороденъ

 

или

 

имѣетъ

 

внутри

 

полости,

 

то

 

мѣстонахожденіе
центра

 

тяжести

 

можетъ

 

быть

 

опредѣлено

 

слѣдующииъ

 

способояъ.
Помѣстимъ

 

на

 

платформы

 

или

 

чашки

 

двухъ

 

близко

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

стоя-
щихъ

 

вѣсовъ

 

ГГ— стойки

 

ЕЕ

 

(черт.

 

1),

 

къ

 

которымъ

 

прикрѣплены

 

подвѣски

 

съ
подушками

 

аа

 

(какъ

 

платформы,

 

такъ

 

и

 

подушки

 

должны

 

лежать

 

въ

 

одной

 

пло-
скости—горизонтальной).

 

На

 

подушки

 

помѣщены

 

острія

 

боковыхъ

 

призмъ

 

воз-
можно

 

равноплечнаго

 

коромысла,

 

надъ

 

средней

 

призмой

 

котораго'

 

устанавли-
вается

 

правильно

 

выточенное

 

кольцо

 

К

 

такъ,

 

чтобы

 

центръ

  

его

 

совпадал*

£.

\Ь.

Г

                                                                    

Г-
Черт.

 

[1.

 

ГГ— десятичные

 

вѣсы;

 

ЕВ— стойки,

 

уаираюціяся

 

на

 

платформы

  

в*-
совъ

 

и

 

поддерншвающія

 

коромысло

 

АВ;

 

S— чугунный

 

шаръ.

съ

 

срединой

 

ножа

 

призмы.

 

Если

 

на

 

это

 

кольцо

 

■

 

помѣстить

 

шаръ

 

S,

 

то

 

его
геометрическій

 

центръ

 

С

 

будетъ

 

находиться

 

на

 

перпендикулярѣ,

 

возстанов-

ленномъ

 

изъ

 

средины

 

ножа

 

призмы.

 

Въ

 

случаѣ,

 

когда

 

центръ

 

тяжести

 

совпа-
даете

 

съ

 

геометрическииъ

 

центромъ,

 

равнодѣйствующая

 

сила

 

Р,

 

отвѣчающая
вѣсу

 

шара,

 

будетъ

 

проходить

 

чрёзъ

 

ребро

 

средней

 

призмы

 

коромысла

 

и

 

раз-

ложится

 

на

 

двѣ

 

равныя

 

между

 

собою

 

силы

 

-j

 

у

 

приложенный

 

въ

 

точкахъ

А

 

и

 

В,

 

въ

 

чемъ

 

можно

 

будетъ

 

убѣдиться,

 

положивъ

 

на

 

чашки

 

вѣсовъ

 

ГГ

грузы,

 

отвѣчающіе

 

вѣсу

 

-|-

 

и

 

приводящіе

 

тѣ

 

и

 

другіе

  

вѣсы

 

въ

  

равно-

ІѴвСІв
Этого

 

равновѣсія

 

не

 

наступить,

 

если

 

цѳнгръ

 

тяжести

 

не

 

будетъ

 

сов-
падать

 

съ

 

геометрическииъ

 

центромъ,

 

а

 

будетъ

 

находиться

 

напр.

 

въ

 

точкѣ
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С,

 

на

 

разстоявіи

 

х

 

отъ

 

С.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

равнодѣйствующая

 

Р

 

прой-

детъ

 

ве

 

чрезъ

 

средину

 

коромысла,

 

а

 

чрезъ

 

точку

 

d',

 

отстоящую

 

отъ

 

d

 

на

разстоявіех,

 

и

 

разложится

 

на

 

двѣ

  

силы

 

(^

 

+

 

щ)и(— — т)

   

Доведя

(гдѣ

 

1

 

означаем

 

длину

 

коромысла

 

АВ)

вывести,

  

что

 

искомое

 

разстоявіе

 

центра

 

тяжести

 

отъ

 

центра

  

геометрич.

_ml

-Т- ................. (1).

Трудно

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

установить

 

кольцо

 

такъ,

 

чтобы

 

центЬъ

 

его

точно

 

совпадалъ

 

съ

 

срединой

 

ножа

 

призмы

 

коромысла.

 

Но

 

это

 

обстоятель-

ство

 

не

 

препятствуем

 

рѣшенію

 

поставленной

 

задачи

 

Въ

 

слѴчаѣ

 

кота

указанное

 

совпадете

 

не

 

достигнуто,

 

но

 

центръ

 

тяжести

 

шара

 

совпадаем

съ

 

его

 

геометрическимъ

 

центромъ,

 

-

 

будетъ

 

наблюдаться

 

на

 

вѣсахъ

 

неко-
торая

 

разница

 

въ

 

нагрузкахъ,

 

опредѣливъ

 

которую,

 

можно

 

пофорйтлѣГІѴ

узнать

 

разстояніе

 

этого

 

центра

 

отъ

 

средины

 

коромысла.

 

При

 

поворотам

шара

 

на

 

кольцѣ

 

положеніе

 

равновѣсія

 

вѣсовъ

 

нѳ

 

будетъ

 

измѣняться

 

Но

въ

 

случаѣ

   

нахожденія

 

центра

 

тяжести

 

шара

 

не

 

въ

 

его

 

геометрическомъ

IS

 

ПРИ

 

повоР° тахъ

 

ш Р а

 

00

 

К0ЛЬ «У

 

бУДУтъ

 

наблюдаться

 

различны*
состояюя

 

равновѣш,

 

по

 

которымъ

 

(по

 

предыдущему)

 

можно

 

вычислит!
разстоявіе

 

Центра

 

тяжести

 

отъ

 

средины

 

коромысла.

 

Выбравъ

 

изъ

 

нихъ

 

два

крайним

 

положения

 

центра

 

тяжести

 

поотношеніи

 

къ

 

геометрическому

 

центру

и

 

раздѣливъ

 

алгебраическую

 

сумму

 

этихъ

 

двухъ

 

разстоявій

 

пополамъ

 

по-

лучимъ

 

искомую

 

величину.

                                                                      

'

 

ио

I

                                               

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

пусть

„

 

)

                                         

d

 

(черт.

 

2

 

случай

 

I)

 

озна-

Аі-----------е і ...

   

i d

  

\;~\

   

-----------------------| В

   

чаетъ

   

средину

   

коромы-

сла,

 

d 1 — геометр,

 

центръ

шара,

 

dd 1 — разстояніе

геометрическаго

    

центра

Аі--------------''4-------| Д '

 

f

 

/е »______________(В

    

шаР а

 

отъ

 

этой

 

средины;

"" ....... х ....... '.' \*ж

                                

'

  

c i d=x, разстояніе центра
і

                                         

тяжести

 

отъ

 

d,

 

c 2 d=x __

ЧеР т -

 

2

                                   

тоже

 

въ

 

другомъ

 

положе-

ній

 

шара.

 

Та'къ

 

какъ

c A=<JiC„

 

а

 

е,^^—

— х 2 >

 

то

 

искомое

 

разстоя-

ніе

 

равно^р*.

 

Въ

 

слу-

чаѣ

 

И

 

(черт.

 

2)

 

разстояпіе

d lCl

 

=

 

d lC2 =

 

Щ%-
Для

 

испытанія

 

чувстви-

тельности

 

этого

 

способа
былъ

   

произведенъ

   

слѣ

 

-



72.

 

Къ

 

ВОПР.

 

ОБЪ

 

ОПРЕД.

 

ПОЛ.

 

ЦЕНТР.

 

ТЯЖ.

 

ВЪ

 

ПРАВ.

 

геол.

 

тьлахъ.

     

101

Черт.

 

,6.

I

-£U,.....k-^.

=[
51970

Черт.

 

7,

-

 

20

   

граммъ,налѣвыѳвѣсы(А)25965гр.

 

=

дующій

 

опытъ.

 

Чугунный
шаръ

 

вѣсомъ

 

около

 

3

 

пу-

довъ,

 

точно

 

обточенный,

 

по-

мѣщенъ

 

на

 

кольцо

 

К

 

(черт.
1),

 

стойкаа

 

же

 

ЕЕ

 

помѣщёна
на

 

платформы

 

двухъ

 

одина-

ковыхъ

 

десятичныхъ

 

вѣеовъ,
вакоихъ

 

такой

 

грузъ

 

можно

отвѣсить

 

съ

 

точностью

 

до

1

 

грамма.

 

Чтобы

 

имѣть
возможность

 

измѣвять

 

по-

ложение

 

центра

 

тяжести

 

по

возможности

 

осторожно,

 

не

смѣщая

 

викакихъ

 

частей, —

па

 

шаръ

 

ібылъ

 

помѣщенъ
дилиндрическій

 

сосудъ

 

и

 

ва

дно

 

его

 

гиря

 

(б

 

фунтовъ),
которую

 

и

 

можно

 

было

 

пере-

двигать

 

по

 

плоскости

 

дна

яосуда

 

очень

 

осторожно.

Полу.чевыслѣдувщіерезуль-
таты:

1-е

 

положевіе

 

(черт.

 

3):
Гиря

 

(5

 

ф.)

 

домФден^

 

воз-

можно

 

точно

 

въ

 

дентрѣ

 

дца

сосуда.

 

Общій

 

вісъ

 

шара

съ

 

'

 

сосудомъ

 

и

 

гирей

 

=

=51,97,0

 

гр.

Для

 

уравдовѣдшванія
об,оихъ

 

вѣсрвъ

 

пришлось

положить:

 

на

 

правые

 

вѣсы
(В)

 

26005

 

гр.=

51970
•20

    

гр.

Изъ

 

этихъ

 

данныхъ,

  

зная,

  

что

 

разстояніе

   

между

 

ножами

 

коромысла

АВ

 

=

 

760

 

,

 

5

 

м/и

 

,

 

получимъ,

 

что

 

разстояніе

 

центра

 

тяжести

 

(Si)

 

системы

отъ

 

средины

 

коррйысла

 

cd

 

=

 

x 1 "= —51970' —

 

=

 

приблизит.

 

0,3

 

и / м .

2-ѳположеніѳ(черт.4):

 

гиря

 

сдвинута

 

къ

 

лѣвому

 

краю

 

сосуда

 

на

 

разстояніе
44

 

ы /и

 

отъ

 

центра

 

дна.

Для

 

уравновѣшенія

 

вѣсовъ

 

пришлось

  

положить:

 

на

 

правые

 

вѣсы

 

(В)
Г

 

51970

         

/I

                         

'

        

Г

 

51970

    

,

   

„Л
—2------- 95

 

Г Р-'

 

на

 

лѣвыѳ

 

(А)

 

—

  

—2------ г

 

95

    

гр.,

 

а

 

потому

 

разстоя-

віе

 

новаго

 

центра

 

тяжести

 

(S 2 )

 

системы

 

отъ

 

средины

 

коромысла

 

d 1 c=x 2

 

=

95

 

.

 

760

 

,

 

5

            

„

 

,

     

'

      

.

     

,

=

 

"""51970 ---- =

 

П Р ибли3 -

   

М

 

М/

 

«•
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3-е

 

положение

 

(черт.

 

5):

 

гиря

 

сдвинута

 

къ

 

правому

 

краю

 

сосуда

 

ва

 

разстояніе

44

 

и /«

 

отъ

 

центра

 

дна.

Для

   

ураввовѣшевія

   

вѣсовъ

   

пришлось

   

положить:

   

на

  

правые

 

вѣсы

(B)-pf 7^

 

+

 

135]

 

гр.,

 

а

 

валѣвые

 

(А)-р|™

  

-

  

ізб]

 

^от-

куда

   

разстояніе

   

новаго

   

центра

 

тяжести

  

(S,)

   

отъ

  

средины

 

коромысла
,

                   

135

 

.

 

760

 

,

 

5

              

'.

 

■

   

■

 

■

 

.

   

..

cd2 =x 3 =

 

—gjg^o—

 

=

 

приблиз.

 

2

 

и /

 

м.

Такъ

 

какъ

 

гиря

 

(5

 

ф.)

 

передвигалась

 

отъ

 

первовачальнаго

 

(1-го)

 

по-

ложенія

 

въ

 

обѣ

 

стороны

 

на

 

одинаковое

 

разстояніе

 

(44

 

мм.),

 

то

 

новые

центры

 

тяжести

 

S 2

 

и

 

S 3

 

должны

 

находиться

 

отъ

 

первовачальнаго

 

Sj

 

на

одинаковомъ

 

разстояніи.

 

Положимъ,

 

что

 

первовачальный

 

центръ

 

тяжести

'

 

находится

 

въточкѣв^черт.б), второй— въточкѣ8 2,третій — въ

 

S 3 ; точка

 

С—

пусть

 

будетъ

 

средина

 

коромысла.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

CSi

 

=

 

x t ;

 

CS 2

 

=

 

xa ;

CS 3

 

=

 

x 3 .

 

Разстояніе

 

SjS,,,

 

какъ

 

выше

 

замѣчено,

 

должно

 

быть

 

равно

SjSj,

 

т.е.

 

х,

 

-f-

 

х 2

 

=

 

х 3

 

—

 

хх ;

 

откуда

 

х3

 

=

 

2х :

 

+

 

х2 .

 

Подставивъ

 

въ

это

 

уравнение

 

полученвыя

 

изъ

 

опыта

 

значенія

 

х1;

 

х а

 

и

 

х 3 ,

 

получимъ

2

 

=

 

2.0,3

 

+

 

1,4. Подтвержденіе

 

теоретическаго

 

разсужденія

 

показы-

ваетъ,

 

что

 

имѣя

 

дѣло

 

съ

 

сравнительно

 

большой

 

массой

 

(3

 

пуд.)

 

есть

 

воз-

можность

 

даже

 

такимъ

 

грубымъ

 

приборомъ,

 

какъ

 

десятичные

 

вѣсы,

 

уловить

яеравномѣрность

 

распредѣленія

 

массы

 

и

 

если

 

центръ

 

ея

 

тяжести

 

отстоитъ

отъ

 

геометрическаго

 

на

 

0,3

 

м/м.,

 

то

 

это

 

уже

 

вполнѣ

 

ясно

 

будетъ

 

обнару-
жено

 

вѣсами.

При

 

поворачивавіи

 

означеннаго

 

чугунвагошара

 

(вѣсъ

 

его

 

=

 

47667

 

гр.).

безъ

 

цилиндрическаго

 

сосуда

 

и

 

гири,

 

на

 

кольцѣ

 

наибольшая

 

измѣненія
равновѣсія

 

наблюдались

 

слѣдующія:

Пусть

 

(черт.

 

7)

 

С— средина

 

коромысла;

 

s

 

— проэкція

 

геометрическаго

центра

 

шара

 

на

 

плоскость,

 

проходящую

 

чрезъ

 

острія

 

призмъ

 

коромысла;

х,

 

—

 

разстояніѳ

 

центра

 

тяжести

 

шара

 

отъ

 

средивы

 

коромысла

 

въ

 

одномъ

положеніи

 

шара,

 

х 2 — разстояніе

 

при

 

поворотѣ

 

его

 

вокругъ

 

вертикальной

оси

 

на

 

180°.

 

Изъ

 

данныхъ

 

опытныхъ

 

имѣемъ:
8,

 

5

 

.

 

760

 

,

 

5

                       

.

Х і

 

= ------ 47667

         

=

 

°' 14

  

М/М -
_

 

18,5.760,

 

5 ___ л

   

л

     

.

* 2

 

—

       

47667

        

—

    

'

       

*'*'
Слѣд.

 

въ

 

изслѣдованномъ

 

чугунномъ

 

шарѣ

 

разстояніѳ

 

центра

 

тяжести

отъ

 

геометрическаго

■d,8

 

=

 

sd 2

 

==

   

*2 ~ Xl

   

=

 

0,08

 

н/м.

А.
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73.

 

Къ

 

вопросу

 

объ

 

опредЬіенін

 

торговаго

 

достоинства

 

зерна.
Полное

 

предетавленіе

 

о

 

качествѣ

 

зерна,

 

какъ

 

извѣстно,

 

можно

 

полу-

чить

 

лишь

 

поелѣ

 

подробнаго

 

изученія

 

его

 

физичеекихъ

 

и

 

химическихъ

 

ѵ)
свойствъ,

 

и

 

только

 

та

 

классификация

 

сортовъ

 

хлѣбныхъ

 

зеренъ,

 

которая

 

осно-

вана

 

на

 

этихъ

 

признакахъ,

 

можетъ

 

быть

 

вполнѣ

 

достовѣрна.

 

Ввиду

 

же

того,

 

что

 

условія

 

хлѣбной

 

торговли

 

большей

 

частью

 

таковы,

 

что

 

нѣтъ

 

ни

времени,

 

ни

 

возможности

 

производить

 

подобный

 

сложный

 

анализъ,— прак-

тика

 

уже

 

издавна

 

стремилась

 

подыскать

 

въ

 

зернѣ

 

какой

 

нибудь

 

быстро

 

и

просто

 

опредѣляемый

 

и

 

оцѣниваемый

 

признакъ,

 

который

 

давалъ

 

бы

 

воз-

можность

 

хотя

 

приблизительно

 

судить

 

о

 

достоинстве

 

даннаго

 

хлѣба.

 

Къ
числу

 

такихъ

 

признаковъ

 

относятся:

 

а)

 

натурный

 

вѣсъ

 

зерна

 

и

 

б)

 

отно-

сительная

 

крупность

 

зеренъ

 

(вѣсъ

 

опрѳдѣленнаго

 

числа

 

—

 

100

 

или

1000— зеренъ,

 

или

 

число

 

зеренъ

 

въ

 

опредѣленномъ

 

вѣсѣ — 1

 

граммѣ

 

или

1

 

золотникѣ).
Первый

 

признакъ—натурный

 

вѣсъ — получилъ

 

весьма

 

широкое

 

распро-

страненіе,

 

и

 

для

 

опредѣленія

 

его

 

устраиваются,

 

какъ

 

извѣстно,

 

особые
приборы,

 

называемые

 

пурками.

 

Существуетъ

 

множество

 

разныхъ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

совершенныхъ

 

системъ

 

этихъ

 

приборовъ,

 

но

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

разрѣшаетъ

 

вопроса

 

о

 

классификации

 

хлѣбовъ.

 

Мало

 

того,

 

при

 

вполнѣ

 

добро
совѣстномъ

 

опредѣленіи

 

натуры

 

зерна

 

пуркой,

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

отме-
чаются

 

факты,

 

противорѣчащіе

 

распространенному

 

мнѣнію,

 

что

 

достоинство

и

 

цѣнность

 

хлѣба

 

возрастаетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

его

 

натурнымъ

 

вѣсомъ.
Такъ,

 

напр.

 

(факты

 

беру

 

изъ

 

брошюры

 

проф.

 

Я.

 

Никитинскаго:

 

«Этюды
о

 

натурѣ

 

зерна»,

 

стр.

 

10— 12,

 

изд.

 

журн.

 

«Хозяинъ»,

 

Спб.

 

1905

 

г.)подан-
ныиъ

 

В.

 

Винера

 

(изъ

 

дѣятельности

 

Шатиловской

 

с.

 

х.

 

опытной

 

станціи)

 

изъ

 

250
образцовъ

 

очищенной

 

ржи,

 

имѣвшей

 

приблизительно

 

одно

 

и

 

тоже

 

содержаніе
влаги

 

и

 

разсортированной

 

по

 

относительной

 

крупности

 

зеренъ,—какъ

 

худ-

шіе

 

образцы,

 

такъ

 

и

 

самые

 

лучшіе

 

показывали

 

одну

 

и

 

ту

 

же

 

натуру

 

(121
зол.).

 

Отсортированная

 

на

 

Шатиловской

 

станціи

 

самая

 

лучшая

 

рожь

 

1-го
сорта

 

имѣла

 

натуру

 

меньшую

 

(120

 

зол.),

 

чѣмъ

 

рожь

 

2-го

 

сорта

 

(121,8

 

зол.).
Рожь,

 

имѣвшая

 

до

 

сортировки

 

натуру

 

121

 

зол.— послѣ

 

сортировки

 

показала

лишь

 

120

 

зол.,

 

каковое

 

обстоятельство

 

можетъ

 

привести

 

къ

 

выводу,

 

что

 

сор-

тировка

 

приноситъ

 

вредъ

 

торговому

 

достоинству

 

зерна.

 

Крупная

 

«красноко-

лосая»

 

пшеница

 

(отъ

 

Иммера)

 

дала

 

натуру

 

129,5

 

зол.,

 

а

 

сравнительно

 

мел-

кая

 

«гирая»

 

пшеница— 130,9

 

зол,;

 

крупная

 

яровая

 

«красноколоска»

 

дала

натуру

 

117,5

 

зол.,

 

мелкая

 

же

 

«уржумская»

 

пшеница— 124,8

 

зол.

Подобныхъ

 

фактовъ

 

въ

 

указанной

 

брошюрѣ

 

проф.

 

Никитинскаго

 

приве-

дено

 

очень

 

много.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

могу

 

добавить,

 

что

 

при

 

моихъ

 

опредѣле-
ніяхъ

 

натуры

 

.различныхъ

 

сортовъ

 

зерна

 

(посредствомъ

 

пурки,

 

предложенной
Главной

 

Палатой

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

«Временникъ»,

 

ч.

 

4,

 

стр.

 

1—32)

 

подобные
случаи

 

также

 

наблюдались.

 

Напр.,

 

отобравъ

 

отъ

 

одного

 

сорта

 

гороха

 

круп-

ныя

 

зерна

 

отдѣльно

 

и

 

мелкія-отдѣльно,

 

я

 

получилъ

 

натуру

 

крупнаго

 

гороха

меньшую

 

(въ

 

мѣрку

 

помѣстилось

 

689

 

грам.),

 

чѣмъ

 

гороха

 

мелкаго

 

(705
грам.);

 

изъ

 

двухъ

 

сортовъ

 

рлси—мелкой

 

и

 

крупной— первая

 

дала

 

натуру

 

613

*)

   

Качество

   

испеченваго

   

хлѣба,

   

количество

   

припека,

   

подъемъ

  

тѣста

 

и
новдреватость

 

его

 

служатъ

 

наглядныыъ

 

покаватедемъ

 

качества

 

верна.
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граи.,

 

вторая-612

 

граи.,

 

т.

 

е.

 

рѣзко

 

отличающіеся

 

по

 

крупности

 

зеренъ

сорта

 

приходилось

 

бы,

 

руководствуясь

 

показааіемъ

 

пурки,

 

считать

 

почти

тождественныии

 

и

 

потону

 

равноцѣнныии.

Указанныя

 

несогласія

 

и

 

противорѣчія

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

тоиъ

 

что

или

 

приборы

 

для

 

опредѣленія

 

натуры

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

предложенные

 

еще

 

не

совершенны,

 

или

 

что,

 

быть

 

иожетъ,

 

самый

 

методъ

 

классификаціа

 

зерна

 

по

яатурѣ

 

не

 

имѣетъ

 

подъ

 

собою

 

достаточно

 

твердаго

 

основанія.

 

Для

 

выясненія

этого

 

вопроса

 

иною

 

произведены

 

были

 

нѣкоторыя

 

изслѣдованія

 

ниже

 

из-

лагаеиыя,

 

которыя

 

говорятъ

 

скорѣе

 

за

 

то,

 

что

 

послѣдняя

 

причина

 

вѣро-

ятнѣе

 

первой,

 

т.

 

е.

 

что

 

плотность

 

заполненія

 

не

 

иожетъ

 

быть

 

положена

въ

 

основаніе

 

классификации

 

хлѣбовъ.

При

 

поиощи

 

пурки

 

Главной

 

Палаты,

 

дающей

 

достаточно

 

постоянныя

показанія

 

натуры

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

зерна,

 

опредѣленъ

 

былъ

 

натурный

 

вѣсъ

разнаго

 

рода

 

и

 

сорта

 

хлѣбныхъ

 

зеренъ.

 

Параллельно

 

съ

 

этииъ

 

исходя

 

изъ

того

 

предположенія,

 

что

 

зерна,

 

ииѣющія

 

бблыпій

 

уд.

 

вѣсъ

 

и

 

слѣд

заключающія

 

въ

 

одинаковонъ

 

объеиѣ

 

бблыпее

 

количество

 

питательяыхъ

веществъ,

 

будутъ

 

показывать

 

и

 

бблыпую

 

натуру,— опредѣлялась

 

также

истинная

 

плотность

 

этихъ

 

зеренъ-поиощыо

 

объеиоиѣра

 

(описаніе

 

его

си.

 

Брей.

 

ч.

 

8

 

стр.

 

91)

 

съ

 

цѣлью

 

выяснить

 

зависииость

 

плотности

 

за-

полнещя

 

отъ

 

истинной

 

плотности.

 

Въ

 

слѣдующей

 

таблицѣ

 

вылисаны

 

всѣ

подвергавшая

 

изслѣдованію

 

сорта

 

и

 

роды

 

зеренъ

 

въ

 

порядкѣ

 

убыванія

ихъ

 

натурнаго

 

вѣса

 

(или

 

плотности

 

заполненія).

Jft

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

НАИМЕНОВАШЕ

 

ЗЕРНА.

«а

 

ш

 

1

&««

 

а

 

1
5

 

"

 

_

 

ч

Крупа

 

ячменная

 

(перловая)

 

мелкая

 

.

Горохъ

 

мелкій ..........

Крупа

 

ячменная

 

(перловая)

 

крупная.

Горохъ

 

крупный

   

.......

Пшеница ........

714

 

гр.

705

 

»

689

 

»

689

 

»

685

    

»

Пшеница

 

отборная ............

       

g54

Пшеница

 

засоренная .........

Горчичное

 

зерно

   

.

   

.

   

........

Рожь

 

Шландштейнская

 

отборная .....

*

                   

»

               

васоренная

 

....

Рожь

 

Пробштейнская ......

633

630

619

619

619

Sg;
ю

   

К

   

"
н

   

Й

   

Ш
ь

 

S

 

ш■5

 

g

 

о.

1,485

1,420

1,455

1,430

1,435

1,420

1,390

1,230

1,440

1,435

1,435
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№ НАИМЕНОВАНІЕ

  

ЗЕРНА.

3

 

«ч
Си

 

оэ

  

£

   

л

СЗ

   

о

   

с

   

ч

^

   

и

   

™

   

н

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Рожь ............

Рожь

 

Ивановская

 

.

   

.

   

.

   

.

 

•

   

.

Рожь

 

ваза

 

кустовая

 

отборная .

>

      

»

            

»

        

засоренная

Ячмень

 

отборный

 

, .....

Ячмень

 

засоренный

 

.

   

.

   

.

 

•

    

.

Ячмень

    

..........

Овесъ

 

Тульскій .......

Овесъ

 

Шведскій ......

Овесъ ............

613

     

»

612

     

»

586

     

»

582

     

»

553

     

»

535

     

»

504

     

}

503

     

»

470

    

і

1,405

1,420

1,450

1,445

1,390

1,375

1,325

1,370

1,395

1,370

Изъ

 

приведенныхъ

 

въ

 

таблицѣ

 

опытныхъ

 

данныхъ

 

видно

 

(столб.

 

3),
что

 

натурный

 

вѣсъ

 

изиѣняется

 

довольно

 

правильно

 

виѣстѣ

 

съ

 

изиѣненіемъ
формы

 

зерна:

 

зерна

 

овса,

 

сильно

 

вытянутая

 

по

 

оси,

 

даютъ

 

наименьшую

натуру,

 

зерна

 

гороха

 

и

 

крупы,

 

почти

 

правильной

 

шарообразной

 

формы,

даютъ

 

наибольшую

 

натуру;

 

зерна

 

ячмеая,

 

ржи,

 

пшеницы,

 

нмѣющія

 

форму

постепенно

 

приближающуюся

 

къ

 

шарообразной,

 

даютъ

 

и

 

натуру

 

среднюю

между

 

натурой

 

овса

 

и

 

гороха.

 

Въ

 

4

 

столбцѣ

 

таблицы

 

приведены

 

истпнныя

плотности

 

тѣхъ

 

же

 

зеренъ.

 

При

 

разборѣ

 

этихъ

 

данныхъ

 

оказывается,

 

что

полнаго

 

соотвѣтствія

 

между

 

натурнымъ

 

вѣсомъ

 

и

 

истинной

 

плотностью

 

не

наблюдается:

 

самая

 

меньшая

 

плотность-горчичнаго

 

зерна

 

(1,230)-отвѣчаетъ
далеко

 

не

 

самому

 

меньшему

 

натурному

 

вѣсу;

 

малому

 

натурному

 

вѣсу

 

ржи

586

 

гр.

 

(J2

 

14)отвѣчаетъ

 

плотность

 

1,450 — самая

 

большая,

 

какая

 

наблю-
далась

 

у

 

имѣвшихся

 

образцовъ

 

ржи.

 

У

 

овса

 

также

 

наблюдаются

 

несо-

отвѣтствія:

 

такъ,

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

плотности

 

1,370

 

отвѣчаютъ

 

два

 

раз-

ные

 

натурные

 

вѣса

 

503

 

гр.

 

и

 

470

 

гр.

 

У

 

пшеницы

 

и

 

ячменя

 

наблю-
дается

 

соотвѣтствіе

 

между

 

плотностями

 

и

 

натурнымъ

 

вѣсомъ,

 

вѣроятно
вслѣдствіе

 

примѣрно

 

одинаковой

 

величины

 

ихъ

 

зеренъ,

 

какъ

 

видно

 

будетъ
изъ

 

приводимыхъ

 

далѣе

 

(стр.

 

109)

 

давныхъ

 

о

 

числѣ

 

зеренъ

 

въ

 

1

 

золотникѣ
ихъ

 

вѣса.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

истинная

 

плотность

 

зеренъ,

 

хотя

 

и

 

вліяетъ,

 

ко-

нечно,

 

нанатуру

 

зерна

 

[что

 

видно,

 

напр.,

 

изъ

 

сопоставленія

 

натуры

 

и

 

плот-

ности

 

горчичнаго

 

зерна

 

(№

 

8)и

 

перловой

 

крупы

 

(№

 

1):

 

размѣры

 

и

 

правиль-

ность

 

формы

 

у

 

того

 

и

 

другого

 

зерна

 

почти

 

одинаковы,

 

но

 

вслѣдствіе

 

боль-
шой

 

разницы

 

въ

 

плотностяхъ— 1,230

 

и

 

1,485

 

натура

 

получается

 

разная, —

у

 

болѣе

 

плотнаго

 

зерна— большая

 

натура],

 

но

 

вліяніе

 

формы

 

зеренъ

 

ска-
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зывается

 

гораздо

 

сильнѣе,

 

такъ

 

что

 

при

 

тѣхъ

 

неболыпихъ

 

колебавіяхъ

какія

 

наблюдаются

 

въ

 

истинныхъ

 

плотностяхъ

 

одного

 

и

 

того

 

асе

 

рода'
зеренъ,

 

натура

 

зерна

 

зависитъ

 

почти

 

исключительно

 

отъ

 

его

 

формы:

 

чѣмъ

она

 

ближе

 

къ

 

шарообразной,

 

чѣиъ

 

эти

 

шарики

 

меньше,

 

тѣмъ

 

натура

 

по-

лучается

 

больше.

 

Поэтому,

 

опредѣляя

 

натуру

 

зерна

 

пуркой,

 

мы

 

главнымъ

образомъ

 

узнаемъ,

 

что

 

зерно,

 

имѣющее

 

бблыпую

 

натуру,

 

имѣетъ

 

или

 

болѣе

правильную,

 

приближающуюся

 

къ

 

шару

 

форму,

 

или

 

зерна

 

его

 

занимаютъ

меныпій

 

объемъ.

_

 

Помимо

 

формы

 

на

 

натуру

 

зерна

 

оказываетъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

замѣтное

вліяніе

 

засоренность

 

и

 

влажность.

 

Останавливаясь

 

на

 

первой

 

причинѣ—

засоренности,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

такъ

 

какъ

 

родъ

 

примѣси

 

къ

 

зерну

 

(пе-

сокъ,

 

мякина,

 

солома,

 

сѣмена

 

сорныхъ

 

травъ

 

и

 

др.)

 

крайне

 

разнообразенъ

 

и

можетъ

 

измѣнять

 

натуру

 

различно— повышать

 

или

 

понижать,

 

въ

 

зависимости

отъ

 

того,

 

чего

 

и

 

сколько

 

подмѣшано

 

къ

 

данному

 

образцу

 

зерна,

 

то

 

судить

 

объ

относительномъ

 

достоинствѣ

 

засореннаго

 

зерна

 

по

 

его

 

натурѣ

 

не

 

представ-

ляется

 

возможными

 

Могутъ

 

быть

 

случаи,

 

когда

 

хорошее

 

зерно,

 

даже

 

сильно

засоренное,

 

должно

 

быть

 

оцѣнено

 

дороже

 

плохого

 

зерна,

 

хотя

 

и

 

чистаго-

тутъ

 

пурка,

 

хотя

 

бы

 

самая

 

совершенная,

 

не

 

можетъ

 

рѣшить

 

этого

 

вопроса'
степень

 

засоренности

 

и

 

родъ

 

примѣси

 

должны

 

быть

 

опредѣляемы

 

отдѣльнымъ

опытомъ,

 

а

 

качество

 

очищеннаго

 

отъ

 

примѣсей

 

образца— также

 

должно

 

быть

изучено

 

отдѣльно.

 

Что

 

касается

 

влажности,

 

то

 

ея

 

вліяніе

 

очень

 

замѣтно

сказывается

 

на

 

натурѣ.

 

Вымоченная,

 

напр.,

 

въводѣ

 

пшеница,

 

при

 

содержаніи

влаги

 

ок.

 

25°/ 0 ,

 

даетъ

 

натуру

 

примѣрно

 

на

 

10°/ 0

 

ниже

 

первоначальной

 

(до

мочки);

 

по

 

доведеніи

 

затѣмъ

 

содержанія

 

воды

 

до

 

нормальнаго,

 

натура

 

хотя

и

 

повышается,

 

но

 

до

 

прежняго

 

размѣра

 

не

 

доходитъ

 

и

 

остается

 

процента

на

 

4—5

 

ниже

 

первоначальной.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

если

 

не

 

опредѣлять

 

содер-

жания

 

влаги

 

въ

 

зернѣ

 

отдѣльвымъ

 

опытомъ,

 

пурка

 

не

 

въ

 

состоянии

 

рѣшить

вопросъ,

 

зависитъ

 

ли

 

малая

 

натура

 

отъ

 

того,

 

что

 

зерно

 

влажно,

 

или

 

отъ

того,

 

что

 

оно

 

вообще

 

плохое.

Вышеприведенныя

 

данныя

 

опыта

 

указываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

натура

 

зерна

даже

 

если

 

бы

 

ее

 

можно

 

было

 

опредѣлять

 

вполнѣ

 

точно,

 

самымъ

 

совершеннымъ'
приборомъ,— не

 

можетъ

 

дать

 

опредѣленнаго

 

представленія

 

о

 

его

 

достоинствѣ

и

 

цѣнности.

 

Значеніе

 

же

 

пурки

 

ограничивается

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

при

 

поль-

зованіи

 

возможно

 

совершеннымъ

 

приборомъ,

 

при

 

условги

 

одинакова™

 

со-

держания

 

влаги

 

и

 

однородныхъ

 

примѣсей,

 

мы

 

можемъ

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ

что

 

доставленная

 

партія

 

хлѣба

 

отвѣчаетъ

 

условленному

 

образцу.

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

натура

 

можетъ

 

вліять

 

и

 

на

 

цѣнность

 

зерна:

 

отступление
отъ

 

образца

 

въ

 

сторону

 

пониженія

 

натуры

 

понижаетъ

 

цѣнность

 

и

 

наоборотъ.

Переходя

 

затѣмъ

 

къ

 

другому

 

признаку,— относительной

 

крупности

 

зе-

ренъ,—

 

которымъ

 

пользуются

 

въ

 

практикѣ

 

для

 

классификаціи

 

хлѣбовъ,

 

замѣ-

тимъ,

 

что

 

однимъ

 

изъ

 

достоинствъ

 

чистаго

 

(безъ

 

примѣсей)

 

зерна,

 

могущимъ

вліять

 

на

 

его

 

цѣнность,

 

является

 

то

 

обстоятельство,

 

чтобы

 

при

 

возможно

 

полной

зрѣлости,

 

свѣжести

 

и

 

нормальной

 

влажности

 

изъ

 

него

 

получалось

 

наибольшее

количество

 

цѣннаго

 

продукта— муки

 

и

 

возможно

 

меньше

 

отрубей.

 

Этому

условно

 

удовлетворяютъ

 

хлѣба

 

съ

 

возможно

 

большими

 

по

 

объему

 

зернами.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

представимъ

 

себѣ

 

зерна

 

въ

 

видѣ

 

правильныхъ

 

ша-

риковъ,

 

діаметръ

 

коихъ

 

равенъ

 

Dcm.,

 

то

 

вѣсъ

 

одного

 

такого'зерна

 

будетъ
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лВ 3
равенъ

 

-^— .

 

игр.

 

(d-плотность

 

зерна),

 

а

 

поверхность

 

его

 

равна

 

тг!)3сн.2 ;

 

если

в

 

озьмемъ

 

шарики,

 

діаветръ

 

коихъ

 

въ

 

2

 

раза

 

меньше

 

D,

 

т.

 

е.

 

равенъ

 

j

 

си.,

.

        

tzJD 3

 

,

   

"

                                     

тг -D 3 ,

   

it-D 3

 

л

        

0

то

 

для

 

полученія

 

того

 

же

 

вѣса

 

-ц—

 

а

 

гр.

 

придется

 

взять

 

-g-«:

 

g— g

 

я

 

=

 

a

такихъ

 

шариковъ,

 

у

 

коихъ

 

поверхность

 

будетъ

 

равна

 

8

 

.—^-=2tzD4h. 2 ,

т.

 

е.

 

будетъ

 

въ

 

2

 

раза

 

больше,

 

чѣмъ

 

у

 

перваго

 

шара.

 

Слѣдовательно,

 

подвергая

перемолу

 

равныя

 

по

 

вѣсу

 

количества

 

зерна,

 

съ

 

меныпихъ

 

по

 

размѣру

 

зе-

ренъ

 

получимъ

 

оболочекъ

 

(отрубей)

 

больше,

 

чѣмъ

 

съ

 

крупныхъ.

 

Эго

 

обстоя-
тельство

 

(имѣя,

 

конечно,

 

ввиду

 

такіе

 

сорта

 

зерна,

 

у

 

которыхъ

 

толщина

оболочки

 

примѣрно

 

одинакова),

 

можетъ

 

служить

 

однимъ

 

изъ

 

важныхъ

 

аргу-

ментовъ

 

при

 

оцѣнкѣ

 

хлѣбовъ:

 

чѣмъ

 

зерно

 

крупнѣе,

 

тѣмъ

 

оно

 

цѣннѣе.

 

Поэтому,
если

 

определить

 

средній

 

объемъ

 

одного

 

зерна

 

изъ

 

взятой

 

пробы,

 

или

 

что

тоже— сосчитать

 

количество

 

зеренъ

 

въ

 

какомъ-нибудь

 

опредѣленномъ

 

(неболь-
шомъ)

 

вѣсѣ,

 

напр.,

 

въ

 

1

 

золотникѣ,

 

то

 

получимъ

 

представленіе

 

о

 

сравни-

тельномъ

 

его

 

достоинствѣ.
Въ

 

диссертаціи

 

доктора

 

Л.

 

В.

 

Скворкина

 

(Химич.

 

составъ

русской

 

пшеницы

 

на

 

основаніи

 

анализа

 

117

 

образцовъ.
СПБ.

 

1890)

 

приведены

 

между

 

прочимъ

 

числа,

 

показывающія,
сколько

 

зеренъ

 

кажд.

 

сорта

 

пшеницы

 

приходится

 

на

 

1

 

граммъ,

или

 

перечисливъ

 

на

 

золотникъ,

 

получаеиъ,

 

что

 

въ

 

1

 

золот-

никѣ
minimum

   

содержится

      

79— 80

   

зеренъ

maximum ........... 237

      

>

Среднее ........ 124— 125

     

»

Изъ

 

этихъ

 

чиселъ

 

уже

 

видно,

 

сколь

 

много

 

сортовъ

 

можно

различить

 

у

 

пшеницы

 

въ

 

промежуткѣ

 

отъ

 

80

 

до

 

237

 

зе-
ренъ

 

въ

 

1

 

золотникѣ;

 

если

 

даже

 

считать

 

пшеницу

 

80—

100

 

зер.,

 

за

 

1

 

сортъ,

 

100—120

 

зер.—

 

за

 

второй

 

и

 

т.

 

д.,

то

 

до

 

220

 

—

 

240

 

зеренъ

 

наберется

 

9

 

сортовъ

 

различной
расцѣнки.

 

Ошибка

 

здѣсь,

 

при

 

хорошо

 

составленной

 

пробѣ
и

 

аккуратномъ

 

счетѣ

 

зеренъ,

 

какъ

 

показали

 

мои

 

наблюде-
вія.

 

весьма

 

незначительна,

 

и

 

при

 

работѣ

 

съ

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ
же

 

зерномъ

 

не

 

превосходила

 

10

 

зеренъ

 

на

 

золотникъ

 

(въ
плохихъ

 

мелкихъ

 

сортахъ).
При

 

выше

 

указанномъ

 

способѣ

 

классификация

 

зеренъ

приходится,

 

конечно,

 

пользоваться

 

только

 

чистымъ

 

зерномъ,
безъ

 

примѣси,

 

которую

 

предварительно

 

нужно

 

тщательно

отобрать,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

и

 

она

 

вліяетъ

 

на

 

цѣну

 

зерна,

 

то

и

 

опредѣлить

 

количество

 

извѣстнымъ

 

способомъ— на

 

такъ
называемыхъ

 

процентныхъ

 

вѣсахъ.

 

Оба

 

эти

 

опредѣленія
отвѣшиваніе

 

1

 

золотника

 

зерна

 

и

 

опрѳдѣлѳніѳ

 

°/ 0

 

примѣсей,
для

 

экономіи

 

времени,

 

конечно,

 

можно

 

дѣлать

 

одновре-

менно

 

на

 

одвихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

вѣсахъ.

 

Для

 

полученія

 

средней
пробыл

 

пользовался

 

особымъ

 

простымъ

 

приборомъ

 

(черт.),
подобнымъ

 

морскому

 

батометру.

 

Достаточно

 

взять

 

изъ

 

3
мѣстъ

 

сосуда,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

перемѣшанный

 

обра-
зчикъ

 

зерна,— со

 

дна,

 

со

 

средины

 

и

 

сверху— 3

 

пробы,

 

смѣ-

В.

А.

Приборъ

 

ПО-

ЗВОЛЯЮ

 

щііі
брать

 

пробу
зерна

 

и

 

въ

 

лю-

бого

 

мѣста

 

въ

сосудѣ.

 

3

 

а-

крывъ

 

коро-

бку

 

А

 

кры-

шкой

 

К,

 

опу-

скаемъ

 

при-

боръ

 

въ

 

верно

и

 

въ

 

любомъ
мѣстѣ

 

откры-

ваемъ

 

крыш-

ку.
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Доброхотова

шать

 

ихъ,

 

равномѣрно

 

разсыпавъ

 

на

 

лиеіѣ

 

бумаги

 

и

 

затѣмъ

 

опреде-

лить

 

сперва

 

процента

 

прииѣеи,

 

а

 

затѣмъ,

 

отобравъ

 

примѣсь,

 

отвѣсить

1

 

золотникъ

 

и

 

сосчитать

 

число

 

зеренъ-полученныя

 

данныя

 

дадутъ

 

пред-

ставлена

 

объ

 

ртносительномъ

 

достоинствѣ

 

зерна.

 

Въ

 

нѣкоторую

 

ошибку

при

 

этомъ

 

можно

 

впасть

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

зерно

 

слишкомъ

 

влажно

 

-

тогда

 

въ

 

1

 

золотникѣ

 

будетъ

 

заключаться

 

меньшее

 

число

 

зеренъ

 

чѣмъ

 

шш

обычномъ

 

содержавши

 

воды.

 

Во

 

избѣжаніе

 

этой

 

ошибки

 

испытание

 

пробы

зерна

 

слѣдуетъ

 

производить

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

чрезъ

 

сутки

 

поел*

 

того

какъ

 

оно

 

полежало

 

разсыпавное

 

тонкимъ

 

слоеиъ

 

на

 

бумагѣ

 

въ

 

обыкио-

венноиъ

 

жиломъ

 

сухомъ

 

помѣщеніи

 

*):

 

Еще

 

лучше,

 

конечно,

 

было

 

бы

высушивать

 

зерно

 

искусственно

 

въ

 

особыхъдля

 

сей

 

цѣли

 

предназначенныхъ

аппаратам;

 

въ

 

такоиъ

 

случаѣ

 

представленіе

 

о

 

достоинствѣ

 

зерна

 

получа-

лось

 

бы

 

гораздо

 

точвѣе,

 

такъ

 

какъ

 

мы

 

знали

 

бы

 

°/„

 

влажности,

 

количество

примѣсей

 

и

 

относительную

 

крупность

 

зерна-3

 

данныя,

 

по

 

которыиъ

 

уже

съ

 

большой

 

уверенностью

 

можно

 

судить

 

объ

 

его

 

относительном*

 

достоинствѣ.

ы^З™

 

ВЫ н С НѲВІЯ

 

ЭТ0Г °

 

обстояте ^ства

 

былъ

 

проиаведевъ

 

слѣд.

 

опытъ:

 

пшѳ-

ница

 

натурный

 

в*с Ъ

 

которой

 

по

 

пуркѣ

 

Гл.

 

Палаты

 

=

 

654

 

гр.?

 

число

 

верТнъ
"

     

8ОЛ -

 

—

 

11 0,

 

погружена

 

въ

 

воду

 

на

   

сутки;

 

по

 

вынутіи

   

ивъ

 

воды

 

она

 

про-

*П~ Сй й,я а

 

*° т * %

 

Ц

 

ЧР?ВЪ

 

нѣкото Р ые

 

промежутки

 

Bpe.ejn

 

ES

 

;/р

 

оставшейся

 

въ

 

зернахъ

 

воды,

 

натура

 

и

 

число

 

зеренъ

 

въ

 

1

 

золотішкѣ.

   

ff

ВРЕМЯ Натурный

вѣсъ.

24

  

авг.

 

10

 

ч.

 

утра

 

Щ

»

     

>

       

5

 

ч.

 

дня

 

.

   

.

25

    

»

     

11

 

ч.

 

утра

26

    

>

       

3

 

ч.

 

дня.

Проп.

   

со-
Число

 

веренъ

   

|Щ

 

воды

въ

 

1

 

вол.

     

(свѳрхънор-
мадьнаго)

583

592

615

625

89

95

102

109

20%

15%

G°/o

норм.

п „/ іъ

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

к.ъ

 

нормальному

 

%

 

влажности

 

совершено

 

мокрая

II

 

ЛІ^

 

ТТ П&

 

«TO""""* 8 »*

 

2

 

ШІ»

 

&

 

практику

 

такіе^лучаи

 

bS
«пЛТ^

 

ВСТ Р* ТИТЬСЯ

 

и

 

П0Т0М У

 

опредѣлевіе

 

числа

 

веренъ

 

дъ

 

1

 

золотникѣ
вполнѣ

 

возможно

 

производить

 

на

 

другой

 

день,

 

если :

 

Ъбразецъ

 

верна

 

"вет-

обп ѲаТя1 ПпТр ЗРѢШв

 

П °* отношенію

 

къ

 

количеству

 

воды.

 

Натурнь.й

 

вѣсъ

 

этогообразца

 

ЦДОницы

 

послѣ

 

ея

 

высушиванія

 

(625

 

гр.)

 

не

 

вернулся

 

къ

 

первона-

™ °»

 

У

 

( '

 

ГР-)

 

всл * дствіе

 

измѣнеція

 

формы

 

зерна

 

и

 

состоянія

 

его

 

новер/ности
22

 

Л

 

*"

 

,ПЛ0ТН0СТЬ

 

вновь

 

извращается

 

къ

 

прежней

 

величинѣ,

 

какъ

 

то

 

видно
напр.,

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

опредѣленій:

 

пшеница

 

32%

 

НЮ

 

плотн

 

—

 

1

 

36

22%

   

'•

                     

і',39
Ю%

    

•

                      

1,42
НОПИ

         

'

                         

"I

   

J.4

?)

 

Чреаъ

 

17

 

часовъ

 

посдѣ

 

вынутія

 

пшеницы

 

ц'аъ

 

воды.
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Въ

 

нижеслѣдующей

 

таблицѣ

 

приведены

 

опытныя

 

данныя

 

для

 

различныхъ

зеренъ,

 

при

 

чеиъ

 

помимо

 

плотности

 

и

 

натурнаго

 

вѣса

 

даны

 

ещё

 

количества

зереаъ

 

въ

 

1

 

золотникѣ.

Истинная
плотность.

Натурный
вѣсъ.

Число

 

зе-

ренъ

 

въ

X

   

8ОЛ0Т.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

1

2

Пшеница

 

*) ..........

Пшеница

 

отборная.

    

.

   

.

   

...

   

.

Пшеница

 

засоренная ......

Рожь

 

Шландштейнская

 

отборная.

>

                  

»

                 

засоренная

Рожь

 

Пробштейнская ......

Рожь .............

Рожь

 

Ивановская .......

Рошь

 

ваза

 

кустовая

 

отборная

 

.

   

.

«

        

>

            

>

         

засоренная

 

.

Ячмень

 

отборный .......

Ячмень

 

засоренный ......

Ячмень ...........

   

.

Овесъ

 

Тульскій ........

Овесъ

 

Шведскій ........

Овесъ ............

Горохъ

 

мелкій ........

Горохъ

 

крупный

     

......

1,435

1,420

1,390

1,440

1,435

1,435

1,405

1,420

1,450

1,445

1,390

1,375

1,325

1,370

1,395

1,370

1,420

1,430

685

 

гр.

654

 

»

633

 

»

619

 

гр.

619

 

»

619

 

»

613

 

<

612

 

»

586

 

»

582

 

»

553

 

гр.

535

  

»

504

 

»

496

470

705

689

111

 

вер .]

117

    

»

102

    

»

175

 

вер.

197

    

»

280

    

•

220

    

І

252

    

»

141

 

зер.

123

    

»

503

 

гр.

   

:

 

128

 

зер.

131

і

 

182

    

»

24

 

вер.

12

    

»

1 )

 

Размельченное

 

зерно

 

въ

 

видѣ

 

крупы

 

или

 

муки

 

нмѣетъ

 

плотность

 

вообще
большую,

 

чѣмъ

 

цѣлое

 

зерно;

 

наружный

 

части

 

(оболочки)

 

зеренъ имѣютъ

 

меньшую

плотность,

   

чѣмъ

   

внутреннія.

 

Это

 

ясно

   

видно

   

пзъ

   

сопоставленія

   

плотностей
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Доброхотовъ.

Изъ

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

относительная

 

крупность

 

зерна

 

не

 

находится

въ

 

строгой

 

связи

 

съ

 

его

 

натурой

 

по

 

пуркѣ,

 

напр.

 

два

 

сорта

 

ржи

 

(4

 

и

 

5)

весьма

 

близкіе

 

между

 

собою

 

по

 

натурному

 

вѣсу

 

(613

 

и

 

612

 

гр.

 

значи-

тельно

 

различаются

 

по

 

крупности

 

зерна

 

(280

 

и

 

220

 

зеренъ

 

въ

 

золотникѣ)-

изъ

 

2

 

сортовъ

 

ячменя

 

(1

 

и

 

3)

 

первый

 

по

 

натурѣ

 

значительно

 

выше

 

второго',
а

 

по

 

крупности

 

зерна

 

онъ

 

замѣтно

 

мельче;

 

тоже

 

несоотвѣтствіѳ

 

наблюдается
и

 

въ

 

двухъ

 

сортахъ

 

гороха.

Способъ

 

опредѣленія

 

относительнаго

 

достоинства

 

зерна

 

счетомъ

 

зеренъ

 

въ

опредѣленномъ

 

вѣсѣ,

 

или

 

взвѣшиваніемъ

 

опрѳдѣленнаго

 

числа

 

зеренъ

 

(обыкно-

венно

 

100

 

или

 

1000)

 

не

 

новъ.

 

Въ

 

цитированной

 

выше

 

брошюрѣ

 

проф.

 

Ни-

китинскій

 

о

 

способѣ

 

этомъ

 

отзывается

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

«Этотъ

 

при-

знакъ

 

(вѣсъ

 

опредѣленнаго

 

числа

 

зеренъ)

 

можетъ

 

служить

 

весьма

 

полезнымъ

критеріумомъ

 

и

 

при

 

оцѣнкѣ

 

зерна

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

питанія

 

человѣка

 

и

 

кор-

мового

 

достоинства.

 

Съ

 

увеличеніемъ

 

вѣса

 

1000

 

зеренъ

 

увеличивается

 

и

объемъ

 

ихъ,

 

при

 

чемъ,

 

вообще

 

говоря,

 

относительное

 

содержаніе

 

малопита-

тельныхъ

 

наружныхъ

 

слоевъ

 

зерна

 

понижается,

 

а

 

также

 

понижается

 

%

зеренъ

 

щуплыхъ,

 

пустыхъ,

 

проѣденныхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Поэтому

 

можно

 

считать,

 

что

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

вѣсъ

 

1000

 

зеренъ

 

даѳтъ

 

положительную

 

мѣру

доброкачественности

 

зерна».

При

 

своихъ

 

работахъ

 

съ

 

опредѣлѳвіемъ

 

относительнаго

 

достоинства

 

зерна

счетомъ

 

зеренъ

 

я

 

производилъ,

 

кавъ

 

выше

 

сказано,

 

опытъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

бралъ

 

навѣску

 

зерна

 

1

 

зол.

 

и

 

затѣмъ

 

считалъ

 

зерна.

 

Этотъ

 

способъ,

 

по

 

моему

удобнѣе

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

  

что

 

не

 

даетъ

  

повода

 

къ

 

невольной

 

искусствен-

равличныхъ

 

сортовъ

 

пшеничной

 

муки

 

(любезно

 

предоставленныхъ

 

въ

 

мое

распоряжение

 

Я.

 

Е.

 

Вашкировымъ):

 

чѣиъ

 

хуже

 

сортъ,

 

чѣмъ,

 

слѣдовательно

-примѣсь

 

отрубей

 

въ

 

немъ

 

больше,

 

тѣмъ

   

плотность

 

меньше.

Пшеничная

 

мука.
Истинная
плотность.

1 1-я

 

крупчатка

 

.... 1,485

2 2-я

          

» 1,485

3 1-й

 

первачъ

  

.... 1,485

4 2-й

          

»

         

..... 1,485

5 3-й

          

» 1,485

6 4-й

          

» 1,475

7 5-й

           

» 1,470

8 6-й 1,465

9 1,45'J
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Ill

ной

 

отборкѣ

 

зеревъ:

 

при

 

насыпавіи

 

на

 

чашку

 

вѣсовъ

 

попадетъ

 

всякое

 

зерно—

крупное,

 

мелкое,

 

разбитое,

 

щуплое

 

и

 

т.

 

д.,

 

тогда

 

какъ

 

если

 

предварительно

отбирать

 

100

 

или

 

1000

 

зеренъ

 

для

 

послѣдующаго

 

взвѣшиванія,

 

то

 

возмо-

женъ

 

невольный,

 

незамѣтный

 

даже,

 

подборъ

 

ихъ.

 

Навѣска

 

1

 

зол.

 

взята

 

по-

тону,

 

что

 

гирьку

 

эту

 

повсюду

 

нетрудно

 

найти,

 

число

 

же

 

зѳренъ

 

въ

 

1

 

зол.

разныхъ

 

хлѣбовъ

 

не

 

особенно

 

велико

 

(не

 

превышаетъ

 

250 — 300)

 

и

 

счетъ

ихъ

 

поэтому

 

не

 

представляетъ

 

затрудневій.
Резюмируя

 

сказанное,

 

приходимъ

 

къ

 

слѣдующимъ

 

выводамъ:

1.

   

Истпнныя

 

плотности

 

(удѣльные

 

вѣса)

 

обычныхъ

 

хлѣбныхъ

 

зеренъ

(пшеницы,

 

ржи,

 

ячменя,

 

овса,

 

гороха,),

 

при

 

нормальной

 

влажности,

 

близки
между

  

собою,

 

именно

 

колеблются

 

въ

 

предѣлахъ

 

1,37 — 1,45.
2.

   

Различныя

 

«натуры»

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

рода

 

зерна,

 

показываемыя

пурками,

 

зависятъ

 

(если

 

исключить

 

вліяніе

 

формы

 

и

 

объема

 

сосуда

 

и

 

спо-

соба

 

насыпки

 

выборомъ

 

одного

 

наиболѣе

 

пригоднаго

 

типа

 

пурки)— глав-

нымъ

 

образомъ

 

отъ

 

формы

 

зеренъ,

 

а

 

затѣмъ

 

отъ

 

степени

 

влажности

 

и

количества

 

и

 

рода

 

примѣсей.
3.

   

Пурка,

 

при

 

раціональномъ

 

ея

 

устройствѣ

 

и

 

пользовавіи

 

ею

 

согласно

строго

 

опредѣленвымъ

 

правиламъ,

 

можетъ

 

служить

 

лишь

 

для

 

установленія
тождественности

 

доставленной

 

партіи

 

хлѣба

 

съ

 

условленнымъ

 

образцоиъ,
если

 

какъ

 

въ

 

партіи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

образцѣ

 

содержится

 

одинаковое

 

количество

влаги

 

и

 

одинаковое

 

количество

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

рода

 

примѣсей.
4.

   

Такъ

 

какъ

 

изъ

  

опредѣленнаго

 

количества

  

крупныхъ

 

зеренъ

 

полу-

чается,

 

вообще

 

говоря,

 

больше

 

цѣннаго

 

продукта—муки,

 

чѣмъ

 

изъ

 

рав

наго

  

ему

  

по

 

вѣсу

 

количества

 

зеренъ

 

мелкихъ,

 

то

 

по

 

относительной

 

круп-

ности

 

зеренъ

 

можетъ

 

быть

 

составлено

 

болѣе

 

вероятное

 

сужденіе

 

о

 

качествѣ
зерна,

 

чѣмъ

 

по

 

его

 

«натурѣ».
5.

   

Количество

 

примѣсей

 

и

 

влажность,

 

вліяющихъ

 

на

 

цѣнность

 

зерна,

должны

 

быть

 

опредѣляемы

 

отдѣльно.

А.

 

Доброхотовъ.



».ЧО№

 

' шт^-

и
Докладъ

 

Инспектора

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

А.

 

Н.

 

Доброхотова.

Представителями

 

правительствевныхъ

 

учрежденій

 

и

 

биржевыхъ

 

комите-

товъ,

 

на

 

совѣщаніи

 

15

 

декабря

 

1905

 

года,

 

иодъ

 

предсѣдательствомъ

 

То-

варища

 

Министра

 

торговли

 

и

 

промышленности

 

М.

 

М.

 

Ѳедорова,

 

постанов-

лено

 

допустить

 

на

 

первое

 

время

 

къ

 

оффиціальному

 

примѣненію

 

въ

 

торго-

выхъ

 

сдѣлкахъ

 

пурку

 

Гамбургскую

 

и

 

пурку

 

Германскую

 

(Имперскую),

 

послѣ

того

 

какъ

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

будутъ

 

всесторонне

 

изучены

обѣ

 

эти

 

пурки,

 

а

 

въ

 

пуркѣ

 

Гамбургской

 

будутъ

 

введены

 

необходимыя

 

усо-

вершенствованія,

 

способствующія

 

возможно

 

правильному

 

опредѣлевію

 

натуры

зерновыхъ

 

хлѣбовъ

 

этимъ

 

приборомъ.

По

 

утвержденіи

 

журнала

 

совѣщанія

 

Минисіромъ

 

торговли

 

и

 

промыш-

ленности,

 

Управляющей

 

Главной

 

Палатой

 

мѣръ

 

и

 

вѣеовъ

 

поручилъ

 

мвѣ

произвести

 

изслѣдовавія,

 

указанный

 

въ

 

п.

 

п.

 

2

 

и

 

3

 

*)

 

заключеній

 

жур-

нала

 

совіщанія.

 

Результаты

 

этихъ

 

изслѣдовавій

 

ниже

 

излагаются.

Пурка

 

Гамбургская.

Пурка

 

Гамбургская,

 

примѣняющаяся

 

въ

 

торговлѣ

 

съ

 

весьма

 

давняго

времени

 

и

 

названная

 

такъ

 

по

 

мѣсту

 

повѣрки

 

и

 

клейменія

 

(г.

 

Гамбургъ),

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

небольшой

 

цилиндрически

 

сосудъ,

 

который

 

напол-

няется

 

испытуемымъ

 

зервомъ

 

изъ

 

особой

 

воронки.

 

Воронка

 

эта

 

конической

формы

 

(длина

 

образующей=99

 

мм.;

 

діаметръ

 

верхняго

 

отверстія=73

 

мм.,

нижняго— 42,5

 

мм.;

 

толщина

 

иѣднаго

 

листа,

 

изъ

 

котораго

 

изготовляется

какъ

 

сосудъ,

 

такъ

 

и

 

воронка,

 

—

 

не

 

менѣе

 

1

 

мм.),

 

въ

 

узкой

 

части

 

своей

закрывается

 

плоскимъ

 

дномъ,

 

которое,

 

будучи

 

освобождено

 

отъ

 

удерживаю-

щей

 

его

 

задвижки,

 

силою

 

пружины

 

откидывается

 

быстро

 

въ

 

сторону

 

и

позволяетъ

 

такимъ

 

образомъ

 

зерну,

 

наполняющему

 

воронку,

 

высыпаться

 

въ

стоящій

 

подъ

 

ней

 

сосудъ-пурку.

   

Такъ

   

какъ

   

сосудъ

   

при

 

этомъ

  

напол-

*)

 

Заключенія

 

журнала

 

совѣщанія:

п.

 

2.

 

Желательно,

 

чтобы

 

предварительно

 

окончательнаго

 

устаяовленія

 

до-

пускаемыхъ

 

къ

 

обращению

 

въ

 

торговлѣ

 

типовъ

 

пурки,

 

Главная

 

Палата

 

мѣръ

и

 

вѣсовъ

 

въ

 

вовможно

 

скоромъ

 

времени

 

изучила

 

слѣдующія

 

двѣ

 

пурки __ Гам-
бургскую

 

съ

 

чашечкой

 

и

 

Имперскую

 

литровую— и

 

точно

 

определила

 

всѣ

 

основ-

ный

 

особенности

 

этихъ

 

двухъ

 

типовъ,

 

какъ-то:

 

ихъ

 

форму,

 

объемъ

 

и

 

діаыетръ
ихъ

 

сосудовъ,

 

соотношеніе

 

составныхъ

 

частей

 

и

 

т.

 

д.

п.

 

3.

 

Являлось

 

бы

 

желательнымъ,

 

чтобы

 

Главною

 

Палатою

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

были

 

произведены

 

опытныя

 

работы

 

въ

 

цѣляхъ

 

введенія

 

въ

 

Гамбургскую

 

пурку

нижеслѣдующихъ

 

улучшений:
а)

  

Закрѣпленіе

 

на

 

штативѣ

 

воронки,

 

черезъ

 

которую

 

насыпается

 

верно,

такъ

 

чтобы

 

послѣднее

 

падало

 

съ

 

опредѣленной

 

высоты

 

и

 

при

 

томъ

 

такой,

 

ко-

торая

 

обезпечивала

 

бы

 

наибольшую

 

точность

 

покаэаній;

 

при

 

закрѣпленіи

 

озна-

ченной

 

воронки

 

необходимо

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

центры

 

таковой

и

 

цилиндрической

 

мѣрки,

 

въ

 

которую

 

насыпается

 

зерно,

 

находились

 

на

 

одной
вертикальной

 

линіи;
б)

  

Улучшеніе

 

гребла

 

въ

 

смыслѣ

 

уничтоженія

 

возможности

 

иввѣстнаго

 

слу-

чайного,

 

благодаря

 

сотрясенію

 

или

 

же

 

умышленнаго

 

уплотиенія

 

верна

 

въ

 

мѣркѣ

при

 

сгребаніи

 

горки;

в)

  

Опредѣленіе

 

точнаго

 

дѣйствительнаго

 

вѣса

 

разновѣсокъ

 

пурви

 

и

 

указа -

Hie

 

для

 

отмѣтокъ

 

натурнаго

 

вѣса

 

точнаго

 

ихъ

 

перевода

 

съ

 

одной

 

стороны

 

на

четверти,

 

пуды

 

и

 

фунты,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны— на

 

показанія

 

Германской

 

Им-
перской

 

пурки.
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няется

 

съ

 

избыткомъ— образуется

 

горка,— то

 

горку

 

эту

 

сгребаютъ

 

особой
круглой,

 

правильно

 

выточенной

 

и

 

отполированной

 

палочкой

 

-

 

греблоиъ,
діаметръ

 

котораго

 

равенъ

 

приблизительно

 

16

 

мм.,

 

а

 

длина

 

—

 

95

 

мм.

 

На
какой

 

высотѣ

 

и

 

какъ

 

держать

 

воронку

 

надъ

 

сосудомъ,

 

какъ

 

сгребать
горку

 

упомянутымъ

 

греблоиъ— на

 

эти

 

вопросы

 

никакихъ

 

общихъ

 

руководя-
щие

 

указавій

 

не

 

имѣется

 

и

 

каждый

 

экспериментаторъ

 

или

 

самъ

 

себѣ
вырабатываетъ

 

путемъ

 

опыта

 

опредѣленныя

 

правила,

 

или

 

перениыаетъ

 

отъ
болѣе

 

опытныхъ

 

лицъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

петербургскомъ

 

хлѣбномъ

 

раіонѣ,
по

 

указанно

 

представителя

 

биржевого

 

комитета,

 

для

 

правильная

 

опредѣ-
ленія

 

натуры

 

Гамбургской

 

пуркой,

 

нужно

 

воронку

 

держать

 

на

 

разстояніи
2—3

 

пальцевъ

 

отъ

 

верхняго

 

края

 

сосуда,

 

а

 

горку

 

сгребать

 

быстрымъ
накатываніемъ

 

(сопровождающимся

 

вращеніемъ)

 

гребла,

 

удерживаемаго

 

боль-
шимъ

 

и

 

средаимъ

 

пальцемъ

 

правой

 

руки.
Приборъ-пурка,

 

какъ

 

извѣстно,

 

былъ

 

устроенъ

 

съ

 

той

 

цѣлью,

 

чтобы,
взвѣсивъ

 

небольшой

 

объемъ

 

зерна,

 

имѣть

 

возможность

 

судить

 

о

 

вѣсѣ

 

боль-
шой

 

мѣры

 

его,

 

принятой

 

въ

 

государствѣ

 

за

 

единицу

 

объемныхъ

 

мѣръ.
Таковой

 

единицей

 

въ

 

Голландіи

 

былъ

 

старый

 

юлландскгй

 

мѣшокъ,
объемъ

 

котораго

 

равенъ

 

83,442

 

литрамъ

 

*).

 

Судя

 

по

 

образцамъ

 

пурокъ,
который

 

нынѣ

 

обращаются

 

въ

 

торговлѣ,

 

сосудъ

 

гамбургской

 

пурки

 

былъ
изобрѣтателемъ

 

изготовленъ

 

равнымъ

 

Ѵз^о

 

части

 

стаР аг0

 

голландские
мѣшка,

 

т.

 

е.

 

равнымъ

 

\е0 . 83,442

 

литр.

 

=

 

231,783

 

миллилитр.

 

'

 

).
Такой

 

объемъ

 

занимаете

 

цилиндрическій

 

сосудъ,

 

высота

 

котораго

 

равна
70

 

мм.,

 

а

 

діаметръ

 

(внутренній)

 

—

 

64,9

 

мм.,

 

каковые

 

размѣры

 

обычно

 

и

придаются

 

сосудамъ

 

гаибургскихъ

 

пурокъ.

                               

«.-.-*

Если

 

предположить,

 

что

 

зерно

 

—

 

какъ

 

въ

 

этой

 

маленькой

 

иѣркѣ,

 

такъ
и

 

въ

 

большой,

 

принятой

 

за

 

единицу

 

(въ

 

старомъ

 

голлавдскомъ

 

мѣшкѣ),
укладывается

 

одинаково

 

плотно

 

***),

 

то

 

по

 

вѣсу

 

зерна

 

вмѣстившагося

 

въ
пурку

 

можно

 

прямо

 

судить

 

о

 

вѣсѣ

 

большой

 

мѣры.
Натурой

 

зерна

 

въ

 

голландскихъ

 

мѣрахъ

 

называетсячисло

 

гол-
ландскихъ

 

тройскихъ

 

фунтовъ

 

зерна,

 

вмѣстившагося

 

въ

 

старый
голландскій

 

мѣшокъ.

 

Желая

 

получить

 

натуру

 

зерна

 

при

 

помощи

 

пурки
безъ

 

особыхъ

 

вычислевій,

 

придется

 

устроить

 

особыя

 

гири,

 

при

 

чемъ

 

за
единицу

 

вѣса,

 

вмѣсто

 

тройскаго

 

фунта,

 

взять

 

вѣсъ

 

во

 

столько

 

разъ

 

мень-
шій

 

во

 

сколько

 

объемъ

 

пурки

 

меньше-

 

объема

 

голландскаго

 

мѣшка,

 

д

 

е.
і/

 

'

 

часть

 

тройскаго

 

фунта.

 

Тройскій

 

фунтъ

 

вѣситъ

 

492,168

 

грам.

 

.

 

"),
слѣдовательно

 

единица

 

вѣса

 

(или

 

«золотникъ»,

 

какъ

 

ее

 

иногда

 

называютъ)
для

 

гамбургской

 

пурки

 

должна

 

быть

 

равна:

492,168

 

гр.:

 

360=1,36718

 

грам.

•>)

 

По

 

сравненію

 

съ

 

русской

 

четвертью,

 

объеиъ

 

которой

 

равняется
209,912

 

литрамъ,

 

старый

 

голландский

 

мѣшокъ

 

ооетаыяегь

 

0,3975

 

четверти,
т

 

е.

 

примѣрно

 

въ

 

2 1 /,

 

раза

 

ея

 

меньше

 

(=

 

3

 

чк.

 

+ 1

 

/ 2

 

rapH.J.
'

 

**)

 

Измѣренія

 

объемовъ

 

различвыхъ

 

гаибургскихъ

 

пурокъ,

 

обращающихся
въ

 

торговлѣ,

 

давали

 

слѣдующія

 

числа

 

(въ

 

миллилитрахъ):

 

2dl,a»;

 

іді.,61,
231.89-

   

231,6-

   

232,1;

 

—

 

какъ

 

видно

   

всѣ

   

числа

 

близкія

  

къ

   

вычисленному

 

—

231, «І

 

шотноітью

 

укладки

 

(или

 

заполненія)

 

называется

 

отвошеніѳ

 

вѣеа

 

зерна,
.

 

помѣстившагося

 

въ

 

мѣрку,

 

къ

 

вѣсу

 

воды

 

того

 

же

 

объема

 

при

 

1Ь

 

/,

   

Ц.
****)

 

Русскій

 

фунтъ

 

вѣситъ

 

409,512

 

грам.,

 

т.

 

е.

 

равенъ

 

0,8321

 

тройск.

 

ф.
или

 

1

 

тройскій

 

фунтъ=1Ѵб

 

РУ ССК -

 

ФУ нта -

Временвикъ,

 

Г.

 

П.



•"Ж ',*•*•

114 А.

 

Доврохотовъ.

На

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

вѣсъ

 

«золотника»,

 

какъ

 

показали

 

взвѣшиванія

 

гирь,

прилагаемыхъ

 

къ

 

гамбургскимъ

 

пуркамъ,

 

изготовляется

 

не

 

такимъ,

 

какъ

сейчасъ

 

вычисленъ,

 

а

 

меныпимъ,

 

именно

 

равнымъ

 

(въ

 

среднемъ)

 

1,311

 

грам.

Къ

 

такому

 

уменьшенію

 

вѣса

 

пришлось

 

прибѣгнуть

 

ввиду

 

того,

 

что

 

плот-

ности

 

укладки

 

зерна

 

въ

 

сосудахъ

 

разныхъ

 

формъ

 

и

 

размѣровъ

 

не

 

одина-

ковы.

 

Плотность

 

укладки

 

въ

 

небольшомъ

 

сосудѣ-пуркѣ

 

оказывалась

 

всегда

меньшей,

 

чѣмъ

 

въ

 

мѣшкѣ,

 

примѣрно

 

на

 

4,2%,

 

и

 

чтобы

 

при

 

опредѣленіи

натуры

 

не

 

вводить

 

каждый

 

разъ

 

этой

 

поправки,

   

пришлось

  

единицу

  

вѣса

также

  

уменьшить

 

на

 

4,2°/ 0 ,

 

т.

 

е.

 

на

 

0,042.1,36713

 

гр.

 

=

 

0,057

 

грам.,

или

 

каждый

 

«золотникъ»

 

сдѣлать

 

равнымъ:

1,367—0,057=1,310

 

грам.

Такое

 

измѣненіе

 

вѣса

 

«золотника»,

 

если

 

принять

 

уиеньшеніе

 

плотно-

сти

 

укладки

 

—

 

4,2°/ 0

 

—

 

постояннымъ

 

для

 

всѣхъ

 

сортовъ

 

и

 

родовъ

 

зерна,

приводитъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

число

 

«золотниковъ»

 

зерна,

 

вмѣстившагося

 

въ

пурку,

 

будетъ

 

отвѣчать

 

числу

 

тройскихъ

 

фунтовъ

 

въ

 

голландскомъ

 

мѣшкѣ,
т.

 

е.

 

натурѣ

 

зерна.

При

 

пользованіи

 

въ

 

Россіи

 

Гамбургской

 

пуркой,

 

дающей

 

натуру

 

зерна

въ

 

непонятныхъ

 

населенію

 

мѣрахъ,

 

пришлось,

 

конечно,

 

сдѣлать

 

переводъ

показаній

 

ея

 

на

 

принятую

 

въ

 

Россіи

 

систему

 

мѣръ.

 

Въ

 

Россги

 

натурой

зерна

 

называется

 

число

 

фунтовъ

 

(или

 

пудовъ

 

и

 

фунтовъ)

 

въ

 

че-

тверти.

 

Исходя

 

опять

 

изъ

 

предположенія,

 

что

 

плотности

 

укладки

 

зерна

въ

 

пуркѣ

 

и

 

четверти

 

находятся

 

въ

 

такоиъ

 

же

 

между

 

собой

 

отношеніи,

какъ

 

въ

 

той

 

же

 

пуркѣ

 

и

 

голландскомъ

 

мѣшкѣ,

 

можно,

 

зная

 

отношевіё
между

 

русскими

 

и

 

голландскими

 

мѣрами,

 

вычислить

 

постоянный

 

коэффи-

циента

 

для

 

перевода

 

голландской

 

отмѣтки

 

натуры

 

на

 

русскую.

 

Какъ

 

выше

упомянуто,

 

—

 

тройскій

 

фунтъ

 

равенъ

 

492,168

 

грам.,

 

а

 

русскій

 

фунтъ

 

=

409,512

 

грам.,

 

т.

 

е.

 

первый

 

въ

    

^Алъ

   

разъ

 

больше

 

второго,

 

слѣ-
409,512

довательно

 

натура

 

Р

 

тройскихъ

 

фунтовъ

 

равна

фунтамъ

492,168

409,512 русскимъ

Русская

 

четверть

  

равна

 

209,912

 

литрамъ,

 

а

 

голландскій

 

мѣшокъ

 

=

=

 

83,442

 

литрамъ,

 

т.

 

е.

 

четверть

 

больше

 

мѣшка

 

въ

 

^9̂

 

'

 

Р»зъ,

слѣдовательно,
492,168
409,512

 

-

 

"
209,912

если

   

въ

   

мѣшокъ

  

вмѣщается,

   

какъ

русскихъ

   

фунтовъ,

    

то

   

въ

   

четверти

83,442

выше

   

разсчитано,

помѣстится въ

83,442 разъ

 

болѣе,

 

т.

 

е.

492,168

 

.

 

209,912
409,512

 

. Р

 

=

 

3,023

 

Р

 

русскихъ

 

фунтовъ.83,442

 

-

Такииъ

 

образомъ,

 

если

 

определена

 

гамбургской

 

пуркой

 

натура

 

зерна

 

Р

тройскихъ

 

фунтовъ,

 

то

 

для

 

полученія

 

натуры

 

того

 

же

 

зерна

 

въ

 

русскхъ

мѣрахъ— нужно

 

это

 

число

 

Р

 

умножить

 

на

 

3,023

 

и

 

тогда

 

получимъ

 

число

русскихъ

 

фунтовъ

 

въ

 

четверти.
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Улучшенія

 

гамбургской

 

пурки

 

согласно

 

постановленію

 

совѣщанія

15

 

декабря

 

1905

 

года.

Въ

 

п.

 

3

 

заключеній

 

совѣщавія

 

высказано

 

желаніе

 

закрѣпить

 

воронку

гамбургской

 

пурки

 

на

 

штативѣ

 

такъ,

 

чтобы

 

она

 

всегда

 

находилась

 

на

опредѣленной

 

наиболѣе

 

выгодной

 

высотѣ

 

надъ

 

мѣркой

 

и

 

чтобы

 

оси

 

какъ

воронки,

 

такъ

 

и

 

мѣрки

 

находились

 

на

 

одной

 

вертикальной

 

лиаіи,

 

т.

 

е.

составляли

 

одна

 

продолжепіе

 

другой.

 

При

 

разрѣшеніи

 

этой

 

задаш,

 

какъ

показали

 

предварительный

 

пробы,

 

саиыиъ

 

надежнымъ

 

способомъ

 

оказался

тотъ,

 

при

 

которомъ

 

воронка

 

наглухо

 

скрѣплена

 

съ

 

мѣркой,

 

а

 

не

 

помѣщается
на

 

отдѣльномъ

 

штативѣ.

 

Этотъ

 

способъ

 

оказался,

 

во

 

первыхъ,

 

самымъ

 

про-

стыиъ

 

и

 

удобнымъ,

 

позволяющимъ

 

легко

 

передѣлать

 

находящіяся

 

въ

 

обра-
щена

 

пурки

 

и,

 

во

 

вторыхъ,

 

наиболѣе

 

полно

 

гарантирующимъ

 

неизмен-
ность

 

разстоянія

 

между

 

воронкой

 

и

 

мѣркой

 

и

 

строгое

 

совпаденіе

 

ихъ

 

осей,
такъ

 

какъ

 

экспериментатору

 

не

 

приходится

 

заботиться

 

о

 

помѣщевіи

 

мѣрки
въ

 

надлежащее

 

мѣсто.
Вопросъ

 

о

 

томъ,

 

на

 

какомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

верхняго

 

края

 

мѣрки

 

дол-

жна

 

быть

 

ирикрѣплена

 

воронка,

 

первоначально,

 

казалось,

 

лучше

 

всего

могъ

 

быть

 

разрѣшенъ

 

слѣдующимъ

 

сравнительвымъ

 

опытомъ.

 

Оаредѣливъ
натуру

 

зерна

 

наиболѣе

 

достовѣрнымъ

 

способомъ,

 

т.

 

е.

 

посредствомъ

 

взвѣ-
шиванія

 

четверика

 

его,

 

насыпаннаго

 

строго

 

опредѣленнынъ

 

способомъ,

 

при-

нятымъ

 

и

 

узаконеннымъ

 

въ

 

Интендантскомъ

 

вѣдомствѣ,

 

и

 

умноженія

 

поду-

ченнаго

 

вѣса

 

на

 

8

 

(отношеніе

 

четверти

 

къ

 

четверику),

 

—

 

постараться

 

по-

лучить

 

въ

 

пуркѣ

 

ту

 

же

 

плотность

 

укладки,

 

что

 

и

 

въ

 

четверикѣ.

 

Для
достиженія

 

этого

 

равенства

 

приходилось

 

или

 

значительно

 

увеличить

 

высоту

паденія

 

зерна,

 

т.

 

е.

 

очень

 

высоко

 

помѣщать

 

воронку

 

надъ

 

мѣркой,

 

или

сузить

 

нижнее

 

отверстіе

 

воронки

 

и

 

сдѣлать

 

его

 

равнымъ

 

не

 

42 — 43

 

мм.,

какъ

 

въ

 

обычныхъ

 

приборахъ,

 

а — примѣрно

 

25

 

—

 

26

 

мм.,

 

при

 

коемъ

 

вы-

сота

 

паденія

 

зерна

 

требуется

 

незначительная.

 

Примѣнивъ

 

первый

 

способъ,
получили

 

бы

 

слишкомъ

 

громоздкій,

 

мало

 

устойчивый

 

приборъ,

 

при

 

второмъ

способѣ

 

—

 

пришлось

 

бы

 

всѣ

 

существующіе

 

приборы

 

подвергать

 

коренной
передѣлкѣ,

 

заиѣняя

 

воронку

 

новой.

 

Опытъ

 

же

 

показалъ,

 

что,

 

'примѣнввъ
описываемый

 

далѣе

 

способъ

 

сгребанія

 

горки,

 

показания

 

натуры

 

съ

 

обычной
воронкой

 

получаются

 

достаточно

 

постоянныя,

 

а

 

потому

 

вопросъ

 

о

 

сравне-

ніи

 

плотностей

 

укладки

 

въ

 

четверикѣ

 

и

 

пуркѣ

 

можетъ

 

быть

 

разрѣшенъ
такъ

 

же,

 

какъ

 

онъ

 

рѣшается

 

въ

 

ходячихъ

 

пуркахъ,

 

т.

 

е.

 

соотвѣтственныиъ
измѣненіемъ

 

вѣса

 

единицы

 

(«золотника»)

 

спеціальныхъ

 

гирь.

 

По

 

этимъ

соображеніямъ

 

была

 

устроена

 

гамбургская

 

пурка,

 

въ

 

которой

 

какъ

 

воронка,

такъ

 

и

 

мѣрка

 

остались

 

прежнія,

 

а

 

разстояніе

 

отъ

 

нижняго

 

отверстія

 

во-

ронки

 

до

 

верхняго

 

края

 

мѣрки

 

равно

 

35

 

миллиметрамъ.

Изъ

 

предложенныхъ

 

въ

 

коммисіи

 

двухъ

 

системъ

 

гребла:

 

а)

 

круглаго,

катящагося

 

и

 

б)

 

рѣжущаго

 

ножа,

 

предпочтеніѳ

 

было

 

отдано

 

первому

 

—

круглому,

 

во-первыхъ,

 

потому,

 

что

 

катящееся

 

круглое

 

гребло,

 

какъ

 

пока-
зали

 

многочисленные

 

опыты

 

различныхъ

 

эксперииентаторовъ,

 

производить

уплотненіе

 

зерна

 

въ

 

мѣркѣ,

 

а

 

это

 

послѣднее

 

(уплотненіе),

 

если

производигь

 

его

 

строго

 

однообразно,

 

болѣе

 

способствуетъ

 

постоянству

показанія

 

натуры,

 

чѣмъ

 

при

 

употребленіи

 

рѣжущаго

 

гребла,

 

которое,

 

на-

противъ,

 

вырывая

 

изъ

 

мѣрки

 

зерна,

 

уменыпаетъ

 

плотность

 

укладки;

 

колѳ-

8*
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банія

 

же

 

при

 

опредѣленіи

 

натуры

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

зерна

 

тѣнъ

 

больше

чѣмъ

 

меньше

 

плотность

 

укладки.

 

Во-вторыхъ,

 

устройство

 

рѣжущаго

 

гребла,'
нриспособленіе

 

его

 

къ

 

мѣркѣ—гораздо

 

сложаѣе,

 

чѣмъ

 

устройство

 

круглаго

ргебла.

 

При

 

рѣжущемъ

 

греблѣ

  

необходимо

 

имѣть

 

добавочную

 

надъ

 

мѣркой

коробку

 

съ

 

щелью

 

для

 

ножа,

 

устройство

которой

 

(коробки)

 

при

 

небольшомъ

 

раз-

стояніи

 

между

 

верхнимъ

 

краемъ

 

мѣрки

 

и

воронкой

 

(35

 

мм.)

 

становится

 

затрудни-

тельными

Послѣ

 

нѣсколькихъ

 

пробъ

 

пришлось

остановиться

 

на

 

слѣдующемъ

 

(какъ

 

на

самомъ

 

простомъ)

 

устройствѣ

 

гребла.

Металлически

   

(латунный)

   

валъ

   

F
(черт.

 

1

 

и' 2),

 

діаметръ

 

коего

 

==8

 

мм.,

длина —77

 

мм.,

   

свободно

   

вращающійся
на

  

остріяхъ

 

двухъ

 

винтов

 

К,

 

К,

 

помѣ-

щенъ

 

въ

 

металлической

 

же

 

рамкѣ

 

Н

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

что

 

щель

 

между

  

поверх-

ностью

 

вала

 

и

 

нижней

 

плоскостъю

 

рамки

не

 

мѣшаетъ

 

свободному

 

вращенію

   

вала,

а

 

съ

   

другой

  

стороны

 

на

   

столько

  

мала

(ІѴа

 

мм.),

 

что

 

въ

 

ней

 

не

 

могутъ

 

застре-

вать

   

зерна

 

и

 

затруднять

  

его

 

вращеніе.
Къ

 

рамкѣ

 

Б

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

припаяны

металлическія

   

пластинки

 

Ё,

 

Е,

 

шириной

17

 

мм.,

 

свободно

 

своими

 

концами

 

входя-

щая

   

въ

   

параллельныя

   

бороздки

 

R,

 

R,
которыя

   

прорѣзаны

 

въ

 

четырехугольной
рамѣ

   

ABCD.

 

Эта

 

послѣдняя

 

рама

 

пред-

ставляетъ

 

изъ

 

себя

 

часть

   

стойки

  

S

   

S,

служащей

   

для

 

скрѣпленія

 

сосуда

 

пурки

Х££Ч^"?и

 

наГв^

 

«

 

норонкой

  

Бороздки

 

В,

 

В

 

п/орѣзаются
Р— мѣрка

 

(пурка);

 

NN— мѣдныя

 

на-

 

ВЪ

 

Р а,іѣ

 

Ai>GD

  

на

 

ТаКОЙ

    

ВЫСОтѢ,

   

ЧТОбы
пайки

 

для

 

прикрѣпленія

 

стойки

 

SS;

 

образующая

 

вала

 

F

 

находилась

 

во

 

все

F -гребло;

 

КК— винты

 

съ

 

остріями;

 

время

 

движенія

 

гребла

 

на

 

разстояніи

 

1

 

мм.

Z^ZZ^oZf^Jl^

 

0ТЪ

 

-Р-«го

 

края

 

сосуда

 

Р.

 

Для

 

пере-
въ

 

боровдкахъ;

 

Н— рамка

 

для

 

по-

 

Движения

 

гребла

 

надъ

 

сосудомъ

 

въ

 

рамку

мѣщѳнія

 

гребла

 

F;

 

L— мѣсто

 

при-

 

Б

 

Н

 

ввинчивается

 

стержень

 

L,

 

проходящій
крѣпленія

  

стержня

 

для

 

передвиже-

 

чрезъ

 

отверстіе

 

въ

 

стѣнкѣ

 

DC

 

рамы

 

ABCD.
вія

 

гребла;

   

SS— стойки,

 

поддержи-

         

ІГ

   

л

вающія

 

воронку

 

V;

 

ТТ— напайки

 

4тобы

 

заставить

 

валъ

 

гребла

 

плавно

для

 

скрѣпленія

 

воронки

 

съ

 

стойкой

 

надвигаться

 

на

 

заполненный

 

зерномъ

 

со-

ff

 

і

 

ѵ - в °Р°нка;

 

хх—часть

 

дужки

 

С удъ,

 

къ

 

передней

 

сторонѣ

 

БС(ч.

 

2)

 

рамы
съ

 

крючкомъ

 

для

 

подвѣски

 

поибооа

  

АВПП __ т,

    

„

   

„

                                      

^
къ

 

коромыслу

 

вѣсовъ.

       

приоора

 

ABCD

 

привинчена

 

металлическая

 

пластинка
0,0

 

(ниже

 

вала)

 

такъ,

 

что

 

греблу

 

до

 

всту-

пленія

 

на

 

край

 

мѣрки

 

приходится

 

катиться

 

сперва

 

по

 

этой

 

пластинкѣ.

 

Благо-

даря

 

такому

 

приспособлена

 

устраняется

 

препятствіе

 

движенію

 

гребла,

 

которое

могло

 

встрѣчаться

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

нѣкоторыя

 

зерна

 

въ

 

наполненной

 

(съ
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Л»

взвѣши-

ваній

 

по

порядку.

Пшеница.

Натура

 

=

 

397

 

ф.

Вѣсъ

 

(въ

 

грам.)
въ

 

пуркѣ:

Одной
и

 

той

 

же

пробы.

Пробъ
равлич-

ныхъ.

Рожь.

Натура

 

=

 

351

 

ф.

Вѣсъ

 

(въ

 

грам.)
въ

 

пуркѣ.

Одвой
и

 

той

 

ate

пробы.

Пробъ
равлич-

ныхъ.

Ячмень.

Натура

 

=

 

299

 

ф.

Вѣсъ

 

(въ

 

граи.)
въ

 

пуркѣ.

Одной
z

 

той

 

же
пробы.

Пробъ
равлич-

ныхъ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Среднее

Наиб,
погрѣшн

Плотн.
въ

 

пуркѣ

Плотн.

 

въ

четверик

178,0

178,0

177,0

177,0

177,0

178,0

177,0

177,5

177,5

177,4

1гр.=0,6°/,

177,0

176,5

176,5

177,0

177,0

176,5

176,5

177,5

176,5

177,0

176,8

1гр.=0,6%

155,0

155,0

155,0

155,0

155,0

154,5

154,5

154,0

154,5

155,5

154,8

1,5гр.=1»/о

153,5

154,0

154,5

154,5

154,5

155,5

155,5

154,0

154,0

155,0

154,5

2гр.=1,3°/ (

134,0

134,0

134,5

134,0

134,0

135,0

134,0

135,0

135,0

135,0

134,5

1гр.=0,8°/ (

133,0

134,0

134,5

134,5

134,5

134,5

135,0

135,0

134,0

134,5

134,5

2гр.=1,5%

0,7640

0,7764

0,6674

0,6863

0,5802

0,5846
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О

 

в

 

e

 

с

 

ъ.

Натура

 

=

 

256

 

ф.

Вѣсъ

 

(въ

 

грам.)
въ

 

пуркѣ.

Одной
и

 

той

 

же

пробы.

Пробъ
различ-

ныхъ.

113,5

113,5

114,0

114,5

114,5

114,0

113,0

113,0

113,5

1ІЗ,5

113,7

113,0

113,5

112,0

113,0

113,5

112,0

113,5

113,5

113,5

113,5

113,1

1,5

 

гр.

 

=

 

1,4%

0,4892

0,5000

Овес

Натура=216
фун.

Натура

 

=

 

2І2
Фун.

Натура=266
фун.

Натура=287
фун.

В

 

ѣ

 

с

 

ъ

    

(въ

    

грам.)

   

в

 

ъ

   

п

 

у

 

р

 

к

 

ѣ.

Одной

   

и

   

той

   

же

   

пробы.

94,0

93,0

93,5

95,0

94,0

94,0

93,5

94,0

96,0

96,0

94,3

Згр.

 

=

 

3,2°/ 0

107,5

107,0

105,5

106,5

107,5

108,5

107,0

107,5

109,0

107,0

116,0

117,0

118,0

117,0

117,5

117,0

118,0

118,0

118,0

118,5

126,0

126,5

126,0

127,0

127,0

127,5

127,0

127,0

126,0

126,0

107,3

3,5

 

гр=3,3°/„

117,5

2,5

 

гр.=2Д7<

126,6

1,5

 

гр.=1,2°/ 0

0,4072

0,4216

0,4616

0,4731

0,5060

0,5191

0,5440

0,5605
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горкой)

 

мѣркѣ

 

свисаютъ

 

съ

 

краевъ

 

ея

 

ц

 

мѣшаютъ

 

плавному

 

накатыванію
гребла.

 

Это

 

препятствіе

 

можетъ

 

встрѣтиться

 

по

 

другую

 

сторону

 

сосуда,
когда

 

гребло

 

перемѣстилось

 

почти

 

до

 

конца

 

и

 

всю

 

горку

 

уничтожило,

 

—

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

нѣкоторыя

 

зерна

 

становятся

 

у

 

края

 

иѣрки

 

верти-

кально,

 

выступаютъ

 

надъ

 

нимъ

 

и

тѣмъ

 

останавливаютъ

 

поступательное

движеніе

 

вала,—но

 

тутъ

 

уже

 

не

 

пред-

ставляется

 

опасности

 

измѣнить

 

вѣсъ
зерна,

 

если

 

приложить

 

нѣкоторое

 

уси-

ліе

 

и

 

даже

 

толчки

 

для

 

преодолѣнія
препятствія,

 

такъ

 

какъ

 

ни

 

выбросить
изъ

 

мѣрки

 

части

 

зерна,

 

ни

 

приба-
вить

 

лишняго

 

не

 

представляется

 

во-

зможными

Опредѣленіе

 

натуры

 

различныхъ

 

хлѣ-
бовъ

 

улучшенной

 

гамбургской

 

пуркой,

Для

 

испытанія

 

гамбургской

 

пурки.

снабженной

 

вышеописанными

 

приспо-

собленіями,

 

произведено

 

было

 

сличеніе
ея

 

показаній

 

съ

 

показаніями

 

пурки

интендантскаго

 

вѣдомства,

 

какъ

 

даю-

щей

 

наиболѣе

 

вѣроятное

 

значеніе

 

на-

туры

 

зерна.

 

Четвериковая

 

нѣра,

 

слу-

жившая

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

имѣла

 

раз-

мѣры,

 

указанные

 

въ

 

инструкціи

 

Воен-
наго

 

министерства

 

(циркуляръ

 

Глав-
наго

 

Интендантскаго

 

Управленія

 

отъ

19

 

января

 

1883

 

г.

 

№

 

5);

 

воронка

и

 

всѣ

 

прочія

 

части

 

прибора

 

также

 

требуемыхъ

 

инструкціей

 

формы
и

 

размѣровъ.

   

Четверикъ,

   

вмѣщавшій

 

въ

 

себѣ

 

26172,08

 

грам.

 

воды

 

при

162 / 3°

 

Ц.=-доо27

 

четверти,

 

насыпался

 

зерномъ

 

пять

 

разъ

 

и

 

число

 

сред-

нее

 

изъ

 

пяти

 

принято

 

за

 

истинное.

 

То

 

же

 

самое

 

зерно

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

на-

сыпалось

 

въ

 

пурку

 

и

 

взвѣшивалось.

 

Полученные

 

результаты

 

приведены

 

въ

слѣдующей

 

таблицѣ.

  

(Табл.

 

см.

 

на

 

стр.

 

117— 118).
Изслѣдованію,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

таблицы,

 

были

 

подвергнуты

 

четыре

рода

 

зеренъ:

 

пшеница,

 

рожь,

 

ячмень

 

и

 

овесъ,

 

причемъ

 

овса

 

было

 

испы-

тано

 

5

 

сортовъ,

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

родъ

 

зерна

 

труднѣе

 

всего

 

поддается

точному

 

опредѣленію

 

натуры.

 

Первые

 

четыре

 

ряда

 

опытовъ

 

производились

не

 

только

 

съ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

пробой

 

зерна,

 

а

 

сверхъ

 

того

 

и

 

съ

 

различ-
ными

 

пробами,

 

дабы

 

опредѣлить,

 

на

 

сколько

 

точно

 

можетъ

 

определяться
натура

 

зерна,

 

равномѣрно

 

по

 

возможности

 

перемѣшаннаго,

 

по

 

одной

 

неболь-
шой

 

пробѣ,

 

которая

 

требуется

 

для

 

наполнения

 

пурки.

 

Опытъ

 

покавалъ,

 

что
при

 

хорошей

 

смѣси

 

достаточно

 

определить

 

натуру

 

одной

 

пробы
для

 

сужденія

 

о

 

натурѣ

 

всей

 

партіи.
Наполненіе

 

воронки

 

испытуемымъ

 

зерномъ

 

производилось

 

разнообразно:
быстро,

 

медленно,

 

съ

 

различныхъ

 

высотъ,

 

съ

 

толчками

 

и

 

т.

 

п.,

 

но

 

на

 

ре-

Черт.

    

2.

    

Горизонтальный

   

раврѣзъ

пурки.

 

(Ѵ 2

 

нат.

 

вел.)-
ABCD— рамка,

 

въ

 

которой

 

передви-
гается

 

гребло;

 

00

 

—

 

пластинка

 

для
плавнаго

 

надвиганія

 

гребла

 

на

 

мѣрку;
L— стержень

 

свяванный

 

съ

 

рамкой

 

Н
для

 

гребла;

 

М — пуговка

 

для

 

вахваты-
ванія

 

стержня

 

L;

 

остальныя

 

обозна-
ченія

 

см.

 

черт.

 

1.
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А.

 

Доброхотова

зультатѣ

 

это

 

отражалось

 

весьма

 

мало,

 

такъ

 

что

 

можво

 

призвать,

 

что

способъ

 

насыпки

 

зерна

 

въ

 

воронку

 

гамбургской

 

пурки

 

на

 

натурѣ

 

его

не

 

отражается.

 

Колебаніяжевъотдѣльныхъ

 

опредѣленіяхъ,доходящіявъовсѣ
до

 

3,3°/ 0 ,

 

зависятъ

 

въ

 

гораздо

большей

 

степени

 

отъ

 

скорости

движенія

 

гребла:

 

чѣмъ

 

быстрѣе
это

 

движеніе,

 

тѣмъ

 

больше

 

зерна

можетъ

 

быть

 

выброшено

 

изъ

 

мѣрки

и

 

тѣмъ,

 

слѣдовательно,

 

натура

получится

 

меньше.

 

Поэтому,

 

для

получения

 

возможно

 

болѣе

 

соглас-

ныхъ

 

результатовъ,

 

необходимо
въ

 

инструкціи

 

указать

 

что

 

сгре-

баніе

 

горки

 

производится

 

бы-
стрымъ

 

движеніемъ

 

гребла;

 

тѣ
небольшая

 

отступления

 

въ

 

ско-

рости,

 

которыя

 

будутъ

 

имѣть

мѣсто

 

въ

 

рукахъ

 

различныхъ

экспериментаторовъ,

 

не

 

принесутъ

большого

 

вреда,

 

такъ

 

какъ

 

во-

обще,

 

даже

 

при

 

намѣренно

 

рѣз-

гсихъ

 

измѣненіяхъ

 

скорости

 

сгре-

банія,

 

колебавія

 

въ

 

вѣсѣ

 

мѣрки
получаются

 

практически

 

незначи-
тельныя.

Въ

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

рядахъ

вышеприведенной

 

таблицы

  

даны

Черт.

 

3.

 

Гамбургская

 

пурка.

 

Общій

 

видъ.

НАЗВАНІЕ

ЗЕРНА.

ПЛОТНОСТЬ

 

УКЛАДКИ:

въ

 

пуркѣ. въ

 

четверинѣ.

Уменьшеніе
(въ

 

%%)
плотности

въ

 

пуркѣ.

Пшеница

Рожь

     

.

   

.

   

.

Ячмень

     

.

   

.

Овесъ

  

.

   

.

   

.

Овесъ

  

.

   

.

   

.

Овесъ

  

.

   

.

   

.

Овесъ

  

.

   

.

   

.

Овесъ

   

.

   

.

   

.

0,7640

0,6674

0,5802

0,4892

0,4072

0,4616

0.5060

0,5440

0,7764

0,6863

0,5846

0,5000

0,4216

0,4731

0,5191

0,5605

-

  

1,в°/.

-

   

2,8"/,

-

  

0,8%

-

  

2,2%

-

  

3,4%

-

  

2,4%

-

   

2,5%

-

   

3,0%
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плотности

 

укладки

 

зеревъ

 

въ

 

пуркѣ

 

и

 

четверикѣ.

 

Для

 

удобства

 

сравненія

 

полу-

чнвыхъ

  

зваченій,

 

выпишемъ

 

эти

 

данныя

 

въ

 

особую

 

таблицу

 

(стр.

 

120).
Изъ

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

въ

 

изслѣдованныхъ

 

сортахъ

 

зеренъ

 

полваго
согласования

 

между

 

показаніями

 

четверика

 

и

 

пурки

 

нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

противномъ

 

случаѣ

 

уменьшенія

 

плотности

 

укладки

 

зѳрва

 

въ

 

пуркѣ

 

должны

бы

 

быть

 

приблизительно

 

одинаковы

 

для

 

всѣхъ

 

хлѣбовъ,

 

чего

 

не

 

наблю-
дается

 

даже

 

для

 

разныхъ

 

сортовъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

хлѣба

 

(овса).

 

Такииъ
образоиъ,

 

если

 

приготовить

 

спеціальныя

 

гири,

 

пригодный

 

для

 

опредѣле-
нія,

 

положимъ,

 

натуры

 

пшеницы,

 

то

 

онѣ

 

не

 

будутъ

 

пригодны

 

для

 

опредѣ-
ленія

 

натуры

 

прочихъ

 

хлѣбовъ.

 

Другими

 

словами,

 

если

 

желательно

 

при

помощи

 

пурки

 

получать

 

точныя,

 

согласныя

 

съ

 

показаніями

 

четверика,

показанія

 

натуры

 

разныхъ

 

хлѣбовъ,

 

то

 

для

 

каждаго

 

рода

 

и

 

сорта

 

зеренъ
необходимо

 

изготовлять

 

особыя

 

гири,

 

что,

 

очевидно,

   

непрактично

 

и

 

невоз-

Черт.

 

4.

 

Гамбургская

 

цурка.

 

Взвѣшивавіе

 

верна.

можно.

 

Наиболѣѳ

 

правильный

 

выходъ

 

изъ

 

этого

 

затрудненія,

 

къ

 

которому

и

 

рѣшила

 

прибѣгнуть

 

Германія,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

придать

 

повятію
о

 

«натурѣ>

 

другое

 

значеніе,

 

чѣмъ

 

оно

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

имѣло,

 

именно

 

—

натурой

 

зерна

 

называть

 

вѣсъ

 

зерна

 

наполняющаго

 

сосудъ

 

даннаго
объема,

 

не

 

дѣлая

 

затѣмъ

 

перевода

 

полученнаго

 

значенія

 

на

 

вѣсъ

друюй,

 

обыкновенно

 

большей

 

мѣры,

 

т.

 

е.

 

считать,

 

напр.,

 

натурой

 

зерна

число

 

граммовъ

 

его,

 

вмѣстившихся

 

въ

 

литровую

 

мѣру

 

опредѣленной

 

формы
и

 

не

 

дѣлать

 

изъ

 

этого

 

числа

 

вывода,

 

сколько

 

граммовъ

 

вмѣстится

 

напр.

въ

 

20

 

литровую

 

мѣру.

 

Такой

 

способъ

 

отмѣтки

 

натуры,

 

вѣроятно,

 

и

 

будетъ
принять

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

отдаленномъ

 

будущеаъ;

 

въ

 

настоя-

щее

 

же

 

время,

 

считаясь

 

съ

 

привычкой

   

населенія

   

судить

  

о

 

натурѣ

 

зерна
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А.

 

Доброхотова

по

 

вѣсу

 

четверти

 

его,

 

придется,

 

допустивъ

 

къ

 

оффиціальному

 

обращенію,

гамбургскую

 

пурку

 

съ

 

тѣми

 

усовершевствованіями,

 

которыя

 

выше

 

опи-

саны,

 

пренебречь

 

тѣии

 

погрешностями,

 

которыя

 

получаются

 

при

 

оиредѣ-

леніи

 

натуры

 

пуркой

 

снабженной

 

однинъ

 

коиплектомъ

 

гирь

 

для

 

всѣхъ
родовъ

 

и

 

сортовъ

 

зерна.

Выборъ

 

единицы

 

вѣса

 

гирь

 

(«золотника»)

 

для

 

гамбургской

 

пурки

можетъ

 

быть

 

произведенъ

 

такимъ

 

образомъ.

 

Опредѣливъ

 

(въ

 

процентахъ)

отступленія

 

плотности

 

укладки

 

въ

 

пуркѣ

 

отъ

 

плотности

 

укладки

 

въ

 

четве-

рив

 

для

 

всѣхъ

 

обращающихся

 

въ

 

торговлѣ

 

родовъ

 

и

 

сортовъ

 

хлѣбныхъ

зеренъ,—вывести

 

средвюю

 

величину

 

этихъ

 

отступленій

 

и

 

принять

 

ее

 

во

вниманіе

 

при

 

изготовленіи

 

гирь.

 

Изъ

 

того

 

небольшого

 

ряда

 

наблюденій,

которыя,

 

приведены

 

въ

 

предыдущей

 

таблицѣ,

 

среднее

 

значеніе

 

уменыпенія

плотности

 

укладки

 

оказывается

 

равнымъ

 

2,3°/ 0 ,

 

и

 

если

 

остановиться

 

на

этонъ

 

числѣ

 

и

 

изготовить

 

гири,

 

принявъ

 

за

 

« единицу

 

>

 

число

 

уменьшен-

ное

 

по

 

срзвненію

 

съ

 

теоретическимъ

 

на

 

2,3°/ 0 ,

 

то

 

получимъ

 

разновѣсъ,

болѣѳ

 

всего

 

пригодный

 

для

 

опредѣленія

 

натуры

 

овса,

 

ватура

 

же

 

болѣе

дорогихъ

 

хлѣбовъ

 

будетъ

 

имъ

 

опредѣляться

 

съ

 

погрѣшностью

 

отъ

 

0,5

 

до

1,5%-

 

Если

 

же

 

остановиться

 

на

 

числѣ

 

1,6°/ 0

 

—

 

уменьшены

 

плотности

укладки

 

пшеницы

 

*),—то,

 

приготовивъ

 

соовѣтствующій

 

разновѣсъ,

 

полу-

чимъ

 

возможность

 

опредѣлять

 

натуру

 

пшевицы—самаго

 

цѣннаго

 

изъ

 

хлѣ-

бовъ—съ

 

незначительной

 

погрешностью,

 

п

 

натуру

 

прочихъ

 

хлѣбовъ

 

—

 

съ

погрѣшностью

 

отъ

 

0,6

 

до

 

1,8°/ 0

 

(исходя

 

изъ

 

данныхъ

 

предыдущей

 

таб-
лицы).

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

принять

 

уменыпеніе

 

плотности

 

укладки

 

рав-

нымъ

 

1,6°/ 0

 

или

 

2,3%,

 

погрѣшность

 

при

 

опредѣленіи

 

натуры

 

—

 

въ

 

пер-

вомъ

 

случаѣ

 

сравнительно

 

малоцѣнныхъ

 

хлѣбовъ,

 

во

 

второмъ

 

болѣе

 

цѣн-

ныхъ—будетъ

 

примѣрно

 

одинакова,

 

а

 

потому

 

болѣе

 

правильнымъ

 

рѣше-

ніемъ

 

будетъ—принять

 

уненыпеніе

 

плотности

 

укладки

 

зерна

 

въ

 

гамбург-

ской

 

пуркѣ

 

по

 

сраввенію

 

съ

 

плотностью

 

укладки

 

въ

 

четверикѣ

 

равнымъ

1,6°/о,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

натура

 

пшеницы— наиболѣе

 

цѣннаго

зерна,

 

—

 

будетъ

 

опредѣляться

 

правильно,

 

т.

 

е.

 

согласно

 

съ

 

показаніемъ

четвериковой

 

интендантской

 

пурки;

 

натуру

 

же

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

хлѣбовъ,

хотя

 

она

 

и

 

будетъ

 

опредѣляться

 

пуркой

 

несогласно

 

съ

 

показаніемъ

 

че-

тверика,

 

считать

 

также

 

правильной,

 

такъ

 

какъ

 

погрѣшность

 

при

 

этомъ,

судя

 

по

 

опытнымъ

 

даннымъ

 

не

 

особенно

 

велика

 

—

 

не

 

превосходить

 

(для
овса)

 

2°/ 0 .

Какъ

 

выше

 

упомянуто,

 

гамбургская

 

пурка,

 

распространившаяся

 

въ

Россіи,

 

потребовала

 

перевода

 

своихъ

 

непонятныхъ

 

показаній

 

на

 

русскія

мѣры,

 

для

 

чего

 

изъ

 

соотношений

 

между

 

тройскимъ

 

и

 

русскимъ

 

фунтами,

голландскимъ

 

мѣшкомъ

 

и

 

четвертью

 

былъ

 

выведенъ

 

коэффиціентъ

 

3,023,

на

 

который

 

нужно

 

умножать

 

натуру

 

въ

 

голландскихъ

 

мѣрахъ,

 

чтобы

 

по-

лучить

 

число

 

фунтовъ

 

въ

 

четверти— натуру

 

въ

 

русскихъ

 

мѣрахъ.

 

Въ

 

прак-

тикѣ

 

никогда

   

такого

   

длиннаго

 

умноженія

 

не

 

дѣлаютъ,

 

а

 

ограничиваются

*)

 

Ивъ

 

всѣхъ

 

верновыхъ

 

хлѣбовъ,

 

при

 

опредѣлвніи

 

натуры,

 

для

 

пшеницы

могутъ

 

быть

 

получены

 

хорошимъ

 

приборомъ

 

наиболѣе

 

согдасныя

 

числа,

 

а

потому

 

уиеньшенія

 

плотности

 

укладки

 

для

 

рааныхъ

 

сортовъ

 

ея

 

можно

 

счи-

тать

 

бливкяни

 

къ

 

выведенному

 

для

 

одного

 

сорта

 

числу

 

1,6°/ 0 .
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просто

 

помноженіемъ

 

на

 

3.

 

Благодаря

 

этому

 

вводится

  

завѣдояая

 

погрѣш-

ность,

   

равная

 

—3(Ш

     

=

 

0 ' 76 °А>

 

*)•

   

Этой

   

завѣдомой

   

погрѣшности

можно

 

избѣжать,

 

если

 

при

 

расчетѣ

 

вѣса

 

« единицы

 

>

 

спеціальвыхъ

 

для

пурки

 

гирь

 

принять

 

ее

 

во

 

вниманіе,

 

такъ

 

чтобы

 

полученное

 

по

 

пуркѣ
число

 

приходилось

 

множить

 

именно

 

на

 

3,

 

а

 

не

 

па

 

3,023.

 

Для

 

этого

 

при-

дется

 

вѣсъ

 

единицы

 

(«золотника>)

 

гирь

 

уменьшить

 

на

 

0,76°/ 0 .

Выше

 

выведено

 

изъ

 

опыта,

 

что,

 

для

 

согласованія

 

показаній

 

пурки

 

съ

показаніемъ

 

четверика,

 

нужно

 

теоретически

 

вѣсъ

 

«единицы»

 

гирь

 

умень-

шить

 

на

 

1,6°/ 0 ;

 

если

 

къ

 

этому

 

прибавить

 

еще

 

вышеуказанную

 

поправку

0,76°/ 0 ,

 

то

 

окончательно:

 

вѣсъ

 

единицы

 

(«золотника»)

 

спеціальныхъ

 

для

пурки

 

ггрь

 

сравнительно

 

съ

 

теоретически

 

вычисленнымъ

 

нужно

 

уменьшить

на

 

(1,6+0,76)=2,36°/ 0 ,

 

т.

 

е.

 

принять

 

равнымъ:

 

1,36713

 

—

 

1,30713

 

.

.

 

0,0236=1,33487

 

грам.

Это

 

число— 1,33487

 

грам.

 

и

 

было

 

принято

 

какъ

 

исходное

 

для

 

при-

готовленія

 

къ

 

пуркѣ

 

разновѣса

 

спеціальныхъ

 

гирь,

 

имѣющихъ

 

обычныя
обозначенія:

 

60,

 

40,

 

20

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

форму.

 

Истинный

 

вѣсъ

 

этихъ

 

гирь

слѣдующій:

Гиря

 

съ

 

обозначеніемъ

 

«60»

 

вѣситъ

 

80,092

 

грам.

 

или

 

18

 

вол.

 

74,5

 

дол.
„40"

      

. 53,395
,20"

      

, 26,697
ДО"

      

. 13,349
,

 

5»

      

. 6,674
і

 

4" 5,339
„

 

3"

      

„ 4,005
„

 

2" 2,670
„

 

1"

      

. 1,335
і/

 

«
»

 

/2

            

»
0,667

12 49,6
6 24,8
3 12,4
1 т 54,2
1 24,2

— п 90,1
— „ 60,1
— » 30,0

15,0

Для

 

опредѣленія

 

натуры

 

овса

 

въ

 

практикѣ

 

обыкновенно

 

не

 

пользуются

пуркой

 

того

 

объема

 

и

 

размѣровъ,

 

которые

 

выше

 

указаны,

 

а

 

изготовляютъ

пурку

 

особую,

 

того

 

же

 

типа,

 

но

 

имѣющую

 

размѣры

 

въ

 

4

 

раза

 

большіе,
т.

 

е.

 

объемъ

 

мѣрки,

 

воронки,

 

вѣсъ

 

«единицы»

 

гирь

 

увеличиваютъ

 

въ

4

 

раза.

 

Необходимость

 

такого

 

увеличенія

 

размтровъ

 

прибора

 

вызывалась

тѣмъ,

 

что

 

зерна

 

овса,

 

особенно

 

вешастаннаго,

 

весьма

 

плохо

 

укладываются

въ

 

неболыпихъ

 

сосудахъ,

 

благодаря

 

чему

 

точное

 

опредѣленіе

 

его

 

натуры
взвѣшивавіемъ

 

небольшого

 

объема

 

его

 

считалось

 

невозможнымъ.

Судя

 

по

 

результатамъ

 

опытовъ

 

съ

 

5-ю

 

различными

 

сортами

 

овса

 

(216,
242,

 

256,

 

266

 

и

 

287

 

фунт,

 

въ

 

четверти),

 

усовершенствованная

 

гамбург-
ская

 

пурка

 

обычнаго

 

малаго

 

размѣра

 

оказалась

 

не

 

менѣе

 

пригодной

 

для

этой

 

цѣли,

 

чѣмъ

 

для

 

опредѣленія

 

натуры

 

прочихъ

 

хлѣбовъ,

 

такъ

 

какъ
относительная

 

точность

 

опредѣленія

 

натуры

 

овса

 

гамбургской

 

пуркой

 

при-

мѣрно

 

такая

 

же,

 

какъ

 

и

 

для

 

прочихъ

 

хлѣбовъ,

 

если

 

сравнивать

 

ее

 

съ

точностью,

 

получаемою

 

при

 

помощи

 

большой

 

четвериковой

 

пурки.

 

Поэтому,

*)

 

Напр.,

 

если

 

натура

 

пшеницы

 

определена

 

была

 

гамбургской

 

пуркой
равной

 

130

 

тр.

 

фунт,

 

въ

 

мѣшкѣ,

 

то

 

четверть

 

такой

 

пшеницы

 

должна

 

вѣсвть
130X3,023=393

 

фунт.=9

 

п.

 

33

 

ф.;

 

обыкновенво

 

же

 

считаютъ

 

ея

 

натуру

 

рав-
ной

 

130X3

 

=

 

390

  

ф.

 

=

 

9

 

п.

   

30

  

ф.,

   

т.

   

е.

   

вводятъ

   

вавѣдомую

 

погрѣшность
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Доброхотовъ.

при

 

введеніи

 

въ

 

обращеніи

 

описанной

 

пурки,

 

казалось

 

бы

 

излишнимъ,

слѣдуя

 

старому

 

обычаю,

 

устраивать

 

особую

 

пурку

 

для

 

овса,

 

отличающуюся

лишь

 

большими

 

размерами

 

*).

Точность

 

результатовъ,

 

получаемый,

 

при

 

опрѳдѣлѳніи

 

натуры

 

разныхъ

хлѣбовъ

 

пуркой

 

четвериковой

 

и

 

улучшенной

 

гамбургской

 

пуркой,

 

приво-

дится

 

въ

 

слѣдующей

 

таблицѣ,

 

гдѣ

 

даны

 

въ

 

процентахъ

 

(въ

 

круглыхъ

 

чи-

слахъ)

 

тѣ

 

наиболыпія

 

погрѣшности,

 

которыя

 

наблюдались

 

при

 

работахъ
съ

 

этими

 

хлѣбами.

Названіе

 

хлѣбовъ.

Навбольшія

 

погрѣшности

цри

 

опредѣлевіи

 

натуры:

Четвериков,
пуркой.

Гамбургской
пуркой.

Пшеница

Рожь

 

.

 

.

Ячмень

 

.

Овесъ

    

.

ѵ»%

ѴіѴь

1°/о

іѴЛо

2ѴЛо

Изъ

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

улучшенная

 

гамбургская

 

пурка

 

даегъ

 

пока-

занія

 

натуры,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

менѣе

 

(примѣрно

 

въ

 

2

 

раза)

точныя,

 

чѣмъ

 

большая

 

четвериковая

 

пурка

 

Воевнаго

 

вѣдомства.

 

Поэтому

допустить

 

эту

 

пурку

 

къ

 

повѣркѣ,

 

клейменію

 

и

 

примѣненію

 

въ

 

торговлѣ

можно

 

при

 

условіи,

 

чтобы

 

не

 

считать

 

вліяющей

 

на

 

цѣну

 

хлѣба

 

разницу:

для

 

пшѳницн± 1 / а %;

 

для

 

r>m±VU%;

 

для

 

овса^2 1 / 4 %;

 

для

 

ячмевяі

— 1

 

U

 

/о>

 

которая

 

получится

 

при

 

опредѣленіи

 

этой

 

пуркой

 

натуры

 

образца

зерна

 

и

 

натуры

 

доставленной

 

партіи.

 

Пѳречисливъ

 

эти

 

погрѣшности

 

на

средній

 

вѣсъ

 

четвепти

 

каждаго

 

рода

 

зерна,

 

можно

 

приблизительно

 

принять,

что

 

партгя

 

хлѣба

 

должна

 

считаться

 

отвѣчающей

 

образцу

 

при

разницѣ

 

не

 

превышающей:

 

І 1 ^

 

фунта

 

(Ѵ а

 

золотника

 

по

 

пуркѣ)

на

 

четверть

 

для

 

пшеницы,

 

а

 

для

 

прочихь

 

хлѣбовъ

 

(ржи,

 

ячменя

и

 

овса)

 

5

 

фунтовъ

 

(2 1 /.,

 

золотника

 

по

 

пуркѣ)

 

на

 

четверть.

Въ

 

заключеніе

 

привожу

 

проектъ

 

инструкціи

 

для

 

опредѣленія

 

натуры

хлѣбовъ

 

помощью

 

улучшенной

 

гамбургской

 

пурки.

І.Установивъ

 

пурку

 

на

 

ровный

 

столъ,

 

наполнить

 

воронку

 

(дно

 

которой

 

за-

крыто)

 

зерномъ

 

безразлично

 

какимъ

 

способомъ:

 

изъ

 

совка,

 

стакана,

 

горсти

 

и

 

т.

 

п.

2.

   

Выдвинувъ

 

гребло

 

къ

 

передней

 

части

 

рамы,

 

такъ

 

чтобы

 

ни

 

гребло,

ни

 

стержень,

 

при

 

помощи

 

котораго

 

оно

 

передвигается,

 

не

 

находились

 

подъ

отверстіемъ

 

воронки

 

и

 

не

 

мѣшали

 

свободному

 

иаденію

 

зерна,

 

прижать

 

одной

рукой

 

воронку

 

(а

 

слѣдовательно

 

и

 

всю

 

пурку)

 

къ

 

столу

 

и

 

открыть

 

нажа-

тіемъ

 

пружины

 

дно

 

воронки.

3.

   

Удерживая

 

пурку

 

въ

 

томъ

 

же

 

пможеніи,

 

т.

 

е.

 

прижатой

 

къ

 

столу

убрать

 

горку

 

зерна

 

быстрымъ,

 

плавнымъ

 

движеніеиъ

 

гребла

 

отъ

 

персд-

")

 

Германская

 

'/ 4

 

литровая

 

пурка

 

имѣетъ

 

объемъ

 

весьма

 

мало

 

отличаю-

щейся

 

отъ

 

объема

 

гамбургской

 

пурки

 

(250

 

мл.

 

и

 

232

 

мл.),

 

во

 

это

 

обстоятель-

ство

 

не

 

мѣшаетъ

 

првмѣнеаію

 

ея

 

къ

 

опредѣденію

 

натуры

 

овса.
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ней

 

стороны

 

мѣрки

 

къ

 

задней;

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

въ

 

концѣ

 

движенія

 

гребла
нѣкоторыя

 

зерна

 

застрянутъ

 

между

 

нимъ

 

и

 

краемъ

 

мѣрки

 

и

 

остановятъ

его,

 

то,

 

отодвиаувъ

 

немного

 

гребло

 

назадъ,

 

вновь

 

съ

 

нѣкоторьшъ

 

уси-

ліемъ

 

постараться

 

нреодолѣть

 

препятствіе.
4.

 

Убравъ

 

лишаія

 

зерна,

 

которыя,

 

быть

 

можетъ,

 

застрянутъ

 

внѣ

 

со-

суда,

 

въ

 

углахъ

 

между

 

стойками,

 

поддерживающими

 

воронку,

 

подвѣсить
наполненную

 

пурку

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

воронкой)

 

на

 

одно

 

плечо

 

вѣсовъ

 

и

 

уравно-

вѣсить

 

специальными,

 

приложенными

 

къ

 

пуркѣ,

 

гиряии.

 

Сосчитавъ

 

число

«золотниковъ»

 

и

 

умноживъ

 

его

 

на

 

3,

 

получимъ

 

натуру

 

или

 

вѣсъ

 

въ

 

фун-
тахъ

 

четверти

 

даннаго

 

хлѣба.

Пурка

 

Германская

 

(Имперская).

Въ

 

Германской

 

Имперіи

 

инструкціей,

 

изданной

 

14

 

дек.

 

1891

 

г.,

 

допу-

щена

 

къ

 

повѣркѣ,

 

клейменію

 

и

 

примѣненію

 

въ

 

торговлѣ

 

особая

 

пурка,

 

при

помощи

 

которой

 

опредѣляется

 

число

 

граммовъ

 

зерна,

 

вмѣщающагося

 

въ

литровую

 

мѣру

 

опредѣленной

 

формы.

 

Это

 

число

 

граммовъ

 

въ

 

литрѣ

 

и

принято

 

называть

 

натурой

 

зерна,

 

не

 

перечисляя

 

затѣмъ

 

на

 

вѣсъ

 

большой
мѣры,

 

какъ

 

то

 

приходится

 

дѣлать

 

въ

 

Россіи

 

при

 

пользованіи

 

гамбургской
пуркой.

 

Это

 

обстоятельство

 

—

 

выраженіе

 

натуры

 

зерна

 

въ

 

вѣсѣ

 

той

 

же

мѣры

 

его,

 

при

 

помощи

 

которой

 

она

 

опредѣляется, — значительно

 

упрощаетъ

устройство

 

прибора,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

этомъ

 

погрѣшность

 

отъ

 

несогласованія
плотностей

 

укладки

 

въ

 

мѣрахъ

 

разной

 

формы

 

и

 

объема

 

отпадаетъ,

 

однѣ

 

и

тѣ

 

же

 

гири

 

служатъ

 

для

 

опредѣленія

 

натуры

 

всевозиожныхъ

 

хлѣбовъ

 

и

остается

 

одинъ

 

только

 

источникъ

 

ошибки—несогласіе

 

получаемыхъ

 

зваченій
натуры

 

(при

 

работѣ

 

съ

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

образцомъ

 

зерна)

 

отъ

 

способа
ваполненія

 

мѣрки

 

и

 

сгребанія

 

горки.

 

Свести

 

эту

 

погрѣшность

 

до

 

возмож-

на™

 

minimum'a,

 

не

 

имѣющаго

 

для

 

торговли

 

существеннаго

 

значенія,

 

со-

ставляетъ

 

уже

 

задачу

 

мастера,

 

сравнительно

 

легко

 

разрѣшимую.

 

Попыткой
разрѣшить

 

эту

 

задачу

 

и

 

является

 

указанная

 

пурка

 

гермавской

 

имперіи,
устроенная

 

фирмой

 

Sommer

 

und

 

Runge,

 

въ

 

Берлинѣ.
Пурка

 

литровая.

Приборъ

 

состоитъ

 

изъ

 

цилиндрическаго

 

мѣднаго

 

сосуда

 

(А),

 

внутренніе
размѣры

 

котораго:

 

высота

 

=

 

205,5

 

мм.,

 

діаметръ

 

==

 

88,2

 

мм.

 

Дно

 

этого

сосуда

 

снабжено

 

большимъ

 

числомъ

 

отверстій

 

для

 

выхода

 

воздуха.

 

Надъ
цидиндромъ

 

прикрѣпленъ

 

(соединенъ

 

съ

 

нимъ)

 

второй

 

цилиндръ,

 

высотой
40

 

мм.,

 

такого

 

же

 

какъ

 

и

 

нижній

 

сосудъ

 

діаметра,

 

и

 

притомъ

 

такъ,

 

что

вежду

 

нижнимъ

 

и

 

верхнимъ

 

цилиндрами

 

остается

 

круговая

 

щель

 

шириной
мъ

 

1

 

мм.

 

Въ

 

сосудъ

 

можетъ

 

свободно

 

падать

 

особая

 

цилиндрической

 

формы
гиря

 

D

 

(діаметръ

 

ея

 

87,2

 

мм.,

 

высота=40

 

мм.,

 

вѣсъ=445 — 455

 

граи.).
Въ

 

упомянутую

 

щель

 

вставляется

 

стальной

 

ножъ

 

С,

 

служащій

 

для

 

^срѣза-
нія

 

избытка

 

зерна,

 

насыпавшагося

 

въ

 

мѣрку.

 

При

 

условіи

 

нахожденія

 

упо-

мянутой

 

падающей

 

гири

 

на

 

днѣ

 

мѣрки,

 

объемъ

 

цилиндра,

 

заключающійся
между

 

верхней

 

поверхностью

 

гири

 

и

 

нижней

 

поверхностью

 

вставленнаго

 

въ

щель

 

ножа,

 

долженъ

 

быть

 

равенъ

 

1

 

литру.

На

 

мѣрку

 

свободно

 

одѣвается

 

цилиндрическая

 

воронка

 

В,

 

высота

 

ко-

торой=275—276

 

мм.,

 

внутренній

 

діаметръ=79,2

 

мм.

Для

 

засьшанія

 

зерна

 

въ

 

воронку

 

служитъ

 

особый

 

цилиндрическій

 

со-

судъ-

 

(epruveta),

 

емкостью

 

1350

 

куб.

 

см.

 

(высота

 

его

 

==

 

268

 

мм,,

 

діа-
иетръ

 

=

 

84

 

мм.),

 

въ

 

которомъ

   

на

 

разстояніи

  

31

 

мм.

 

отъ

 

верхняго

 

края
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© проведена на внутреннй стѣнк ѣ 
^ ^ j g ^ ^ ^ ^ ^ полная круговая черта, указыва-/-^\"^*| /С"̂ —̂ Ю Щ 5 Я е к о л ь к о зерна нужно насы-

і Й І̂ ^уДДІ хватило для наполненія воронки. "' РЯІІ іІВ Д л я 0ПРеД"Ьленія натуры зерна 
і ' Ш П Р И помощи описаннаю прибора, 
\ ІІВІІІРІ нужно прочно установить мѣрк у 

J ill »Н| въ приспособленном?, къ неё гнѣ -
f j l l " Щ здѣ , вставить ножъ С въ щель, 

^ИВШрИШщШ^НІИ положить на ножъ падающую гирю 
. Ж ^ ^ | 9 @ щ Н | Е 8 н | D, наставить В воронку и напол-f ''ШИ^ШШШШШш^шШ^Нить

 е е и з ъ С0СУДа (ергитеіа) зер-jf^gj^^^gg^^^sS^jJIBS' По вынутіи ножа изъ щели, 
^аЗД^Г^—' , ГТ^иь^^^УТѵЙІЗ В гиря и зерна падаютъ на дно, 
"""̂ 7 ~ " причемъ отъ удара гири о дно 

Пурка литровая. мѣрк и зерно встряхивается и нѣс -
колько уплотняется. Если затѣм ъ 

ножъ опять вставить въ щель, не встряхивая и не толкая мѣрк и * ) , избытокъ 
( оказавшійся поверхъ ножа высыпать, воронку снять, ножъ вынуть и зерно 
помѣстившеес я въ мѣрк ѣ  взвѣсить , то вѣс ъ въ граммахъ этого объема 
( 1 литра) зерна и будетъ отвѣчат ь его натурѣ . 

Какъ видно изъ приведеннаго описанія прибора и условій, иеобходи-
мыхъ для правильнаго опредѣлѳні я натуры, все является строго опредѣлен -
нымъ, за исключеніемъ одного обстоятельства: какъ, съ какой скоростью 
засыпать зерно въ цилиндрическую воронку изъ спеціальнаго сосуда (epru-
reta) . Способъ засыпки, какъ показываетъ опытъ, можетъ очень значи-
тельно отразиться на натурѣ  зерна, такъ какъ, при быстромъ паденіи его 
изъ цилиндрической воронки въ мѣрку , плотность укладки въ этой по-
слѣдне й находится въ прямой зависимости отъ плотности укладки въ во-
роне. Въ инструкціи Германскаго Повѣрочнаг о Института по отношенію 
къ этому вопросу сказано, что «зерно долзкно засыпаться въ цилиндри-
ческую воронку равномѣрно , безъ всякой задержки и (на что обращается 
особенное вниманіе) не замедляя теченія струи зерна». Въ виду недоста-
статочно опредѣлевнаг о требованія инструкціи, вывести изъ опытныхъ дан-
ныхъ соотношенія между показаніями пурки Германской и пурки Гамбург-
ской представляется невозможнымъ безъ болѣ е строгаго опредѣленія , какъ 
производить засыпку зерна въ воронку Германской пурки. Послѣ  нѣсколь -
кихъ пробъ пришлось остановиться на слѣдующемъ , какъ самомъ простомъ. 
Если на наполненный сосудъ (epruveta), передъ высыпаніемъ зерна изъ 
него въ воронку, надѣват ь каждый разъ особую добавочную коническую 
воронку (большой діаметръ ея нѣскольк о превышаетъ наружный діаметръ 
сосуда, такъ что она свободно на него надѣвается ; малый д і а м е т р ъ = 3 0 мм. 
достаточный для свободнаго вытеканія всякаго рода зерна; длина образую-
щ е й = 5 0 мм.),—то, опрокинувъ сразу этотъ сосудъ надъ цилиндрической 

*) Если при концѣ  движенія ножа въ щели онъ встрѣтит ъ сопротивленіе 
эо стороны веренъ, то верна эти перерѣваютс я болѣ е или иѳнѣ е сильнымъ 
нажатіеиъ ножа. 
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воровкой

   

пурки

 

и

 

поставивъ

   

его

   

на

   

вей

 

въ

  

вертикальномъ

 

положеніи,
получаемъ

 

возможность

 

производить

 

засыпку

 

каждый

 

разъ

 

вполнѣ

 

однообразно.

Пурка

 

J / 4

 

литровая.

Описанная

 

литровая

 

пурка

 

представляетъ

 

въ

 

общемъ

 

довольно

 

громозд-

ки

 

приборъ,

 

для

 

перевозки

 

мало

 

удобный

 

и

 

потому

 

по

 

инструкціи

 

пред-

назначается

 

для

 

пользованія

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

ее

 

можно

 

устано-

вить

 

ва

 

одномъ

 

опредѣленномъ

 

мѣстѣ

 

для

 

постояннаго

 

здѣсь

 

примѣненія.
Для

 

перевозки

 

и

 

переноски,

 

въ

 

случаяхъ

 

необходимости

 

опредѣлять

 

натуру

хлѣбовъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

устраивается

 

совершенно

 

такого

 

же

 

типа

пурка,

 

въ

 

которой

 

мѣрка

 

уменьшена

 

до

 

1 І І

 

литра

 

и

 

соотвѣтственно

 

этому

всѣ

 

части

 

ея

 

также

 

уменьшены

 

(Діаметръ

 

мѣрки

 

=

 

53,2

 

мм.;

 

высота

 

па-

дающей

 

гири=22— 24

 

мм.;

 

вѣсъ

 

гири=88— 90

 

грам.;

 

высота

 

цилиндри-

ческой

 

воронки

 

==

 

210

 

=

 

211

 

мм.;

 

діаметръ

 

ея

 

=

 

79,2

 

мм.;

 

общій

 

вѣсъ

всего

 

перевоснаго

 

прибора=5— б

 

фунт.).
Для

 

достиженія

 

однообразія

 

при

 

засыпкѣ

 

зерна

 

въ

 

воронку

 

пришлось,

соотвѣтствевво

 

тому

 

какъ

 

сдѣлано

 

въ

 

литровой

 

пуркѣ,

 

устроить

 

особый
сосудъ

 

съ

 

добавочной

 

наставной

 

воронкой,

 

малый

 

діаметръ

 

коей

 

равенъ

 

30

 

мм.

Натура

 

зерна,

 

определенная

 

Ѵ 4

 

литровой

 

пуркой

 

(число

 

граммовъ

 

въ

Ѵ«

 

литра)

 

переводится

 

на

 

показавіе

 

литровой

 

пурки

 

не

 

простымъ

 

умноже

ніеиъ

 

полученнаго

 

числа

 

на

 

4,

 

а

 

при

 

помощи

 

особыхъ

 

таблицъ,

 

издан-

ныхъ

 

повѣрочнымъ

 

институтомъ.

 

При

 

составленіи

 

этихъ

 

таблицъ

 

была

 

при-

нята

 

во

 

вниманіе

 

разница

 

плотностей

 

укладки

 

въ

 

литрѣ

 

и

 

*/ 4

 

литра.

 

Въ

тѣхъ

 

же

 

таблицахъ

 

имѣется

 

также

 

графа,

 

служащая

 

для

 

обратнаго

 

пере-

вода

 

натуры

 

зерна

 

въ

 

литровой

 

пуркѣ

 

на

 

натуру

 

въ

 

1 І І

 

литровой.

Опредѣленіе

 

натуры

 

тѣхъ

 

же

 

хлѣбовъ,

 

которые

 

служили

 

для

 

испытанія

гамбургской

 

пурки,

 

германской

 

литровой

 

и

 

1 \ і

 

литровой

 

пуркамй.

Въ

 

слѣдующей

 

таблицѣ

 

сведены

  

результаты

  

опредѣленія

 

натуры

 

хлѣ-
бовъ

 

германскими

 

пуркамй._____________'

Названіѳ

 

зерна.
Пше-
ница.

Рожь. '

 

Ячи.
1

0

      

В

     

Е

      

С

     

Ъ.

Четве-
рик,

пурка.

Вѣсъ

 

ч-ти

 

въ

 

фунт. 297

 

ф. 351

 

ф.І299

 

ф. 256

 

ф. 216

 

ф. 242

 

ф. 266

 

ф. 287

 

ф.

Литро-

вая

пурка.

Вѣсъ

 

литра

 

въ

 

гр.

а

 

в

    

[

 

Съ

 

добавоча.
£|^І

     

воронкой.
»

 

е<£

 

і
я

 

о

     

1
а

 

а

    

[

 

Безъ

 

воронки

Плотность

 

укладки.

790

 

гр.

1,5%

0,790

695

 

гр.

о,з%

з%

0,695

613

 

гр.

0,7%

3%

0,613

517

 

гр.

0,6%

4%

0,517

432

 

гр.

0,432

497

 

гр.

0,497

537

 

гр.

0,537

579

 

гр.

0,579

Ѵі
Литро-

вая

пурка.

Вѣсъ

 

%

 

л.

 

въ

 

гр.

а

 

в

    

(

 

Съ

 

добавочн.
gj#-l

     

воронкой.
1

 

&S

 

I
д

 

в

    

1

 

Бѳвъ

 

воронки

Плотность

 

укладки

197,5г.

1%

4%

0,790

175

 

гр.

0,6%

5%

0,701

151 ; 5г.

1%

5,5%

0,606

128

 

гр.

0,6%

Q0/
"

 

10

0,512

109

 

гр.

0,436

123,5г.

0,494

133,5г

0,534

144

 

гр.

0,576
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Опредѣлвіе

 

вѣса

 

литра

 

и

 

*/*

 

литра

 

производилось

 

такимъ

 

образомъ,
что

 

одва

 

и

 

та

 

же

 

средняя

 

проба

 

зерна

 

пропускалась

 

чрезъ

 

приборъ

 

10

 

разъ

и

 

среднее

 

изъ

 

10

 

значеній

 

принято

 

равнымъ

 

вѣсу

 

зерна,

 

вмѣщающагося
въ

 

мѣрку.

 

Изъ

 

таблицы

 

видно,

 

что,

 

во

 

1-хъ,

 

1 j i

 

литровая

 

пурка

 

опредѣ-
ляетъ

 

натуру

 

ыенѣе

 

точно,

 

чѣиъ

 

литровая:

 

погрѣшность

 

отдѣльныхъ

 

на-

блюденій,

 

при

 

пользованіи

 

добавочной

 

воронкой

 

для

 

засыпки

 

зерна,

 

въ

1 І І

 

литровой

 

пуркѣ

 

примѣрно

 

въ

 

2

 

раза

 

больше,

 

чѣмъ

 

въ

 

литровой,

 

при

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ.

 

Если

 

же

 

натуру

 

зерна

 

опредѣлять,

 

не

 

прибѣгая

 

къ

добавочной

 

воронкѣ

 

при

 

засыпкѣ,

 

то

 

погрѣшность,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

таб-
лицы,

 

значительно

 

возрастаете

 

и

 

достигаете

 

въ

 

овсѣ

 

для

 

литровой

 

пурки—

4%,

 

для

 

1 \ і

 

литровой— 9%.

Сравненіе

  

показаній

   

литровой

 

й

 

Ѵ 4

 

литровой

  

пурокъ

   

съ

 

показаніями

четвериковой

 

пурки.

Въ

 

виду

 

сравнительно

 

небольшой

 

разницы

 

въ

 

плотностяхъ

 

укладки

 

въ

пуркахъ

 

литровой

 

и

 

*/*

 

литровой

 

(см.таблицу

 

въ

 

предыд.

 

отдѣлѣ,

 

стр.

 

127),
для

 

сужденія

 

о

 

томъ,

 

насколько

 

показанія

 

германской

 

пурки

 

отличаются

отъ

 

показаній

 

русской

 

четвериковой

 

пурки

 

военнаго

 

вѣдомства,

 

представ-

ляется

 

возможнымъ

 

ограничиться

 

сравненіемъ

 

показаній

 

одной

 

пурки

 

ли-

тровой,

 

какъ

 

дающей

 

болѣе

 

точныя

 

данныя,

 

чѣмъ

 

пурка

 

1 І І

 

литровая.

Если

 

остановиться

 

на

 

указанномъ

 

выше

 

способѣ

 

предварительной

 

засыпки

зерна

 

въ

 

воровку

 

германской

 

пурки

 

(при

 

помощи

 

добавочной

 

воронки),
какъ

 

на

 

вормальномъ,

 

дающемъ

 

истинное

 

значеніе

 

натуры

 

зерна,

 

то,

 

для

приведенія

 

показаній

 

этой

 

пурки

 

къ

 

показанію

 

пурки

 

четвериковой,

 

необ-
ходимо

 

вводить

 

нѣкоторыя

 

поправки,

 

т.

 

е.

 

натуру,

 

указанную

 

въ

 

перевод-

ныхъ

 

таблицахъ,

 

составленныхъ

 

только

 

на

 

основаніи

 

соотношеній

 

между

литромъ

 

и

 

четверикомъ,

 

килограммомъ

 

и

 

фунтомъ,

 

—

 

исправлять

 

соотвѣт-
ственво

 

измѣненію

 

плотности

 

укладки

 

въ

 

литрѣ

 

и

 

четверикѣ.
Для

 

полнаго

 

рѣшенія

 

этого

 

вопроса

 

понадобилось

 

бы,

 

подобно

 

тому,

какъ

 

при

 

сравненіи

 

показаній

 

гамбургской

 

и

 

четвериковой

 

пурокъ,

 

—

 

про-

извести

 

изслѣдованія

 

всѣхъ

 

обращающихся

 

въ

 

торговлѣ

 

родовъ

 

и

 

сортовъ

зерновыхъ

 

хлѣбовъ.

 

Въ

 

виду

 

же

 

невозможности

 

такого

 

опыта,

 

для

 

перваго

приближевія,

 

придется

 

ограничиться

 

результатами,

 

полученными

 

при

 

рабо-
тахъ

 

съ

 

изслѣдоваяными

 

хлѣбами.

Въ

 

слѣдующѳй

 

таблицѣ

 

(стр.

 

129)

 

приведены

 

данныя,

 

полученныя

 

дляиз-

слѣдованныхъ

 

сортовъ

 

пшеницы,

 

ржи,

 

ячменя

 

и

 

овса.

 

Отношеніе

 

литра

 

къче-
1

тверти=

  

209

 

912

   

'

 

1

 

ФУНТЪ—409,512

 

грам.

Изъ

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

натура

 

зерна,

 

опредѣленвая

 

германской

 

пур-

кой

 

и

 

переведенная

 

на

 

показанія

 

пурки

 

четвериковой,

 

для

 

всѣхъ

 

хлѣбовъ
выше

 

натуры,

 

даваемой

 

этой

 

послѣдней

 

пуркой.

 

Превышеніе

 

это

 

различно

не

 

только

 

для

 

разныхъ

 

родовъ

 

зерна,

 

но

 

и

 

для

 

разныхъ

 

сортовъ

 

одного

и

 

того

 

же

 

зерна,

 

какъ

 

то

 

видно

 

по

 

результатамъ,

 

полученнымъ

 

для

 

5

 

сор-

товъ

 

овса.

 

Средняя

 

величина

 

отклоненія

 

изъ

 

всѣхъ

 

приведенныхъ

 

данныхъ

опыта

 

равна

 

приблизительно

 

3°/ 0 ,

 

и

 

потому,

 

для

 

перваго

 

приближенія

 

(до
вакопленія

 

болыпаго

 

количества

 

опытнаго

 

матеріала),

 

можно

 

принять,

 

что

если

 

натура

 

зерна

 

опредѣлена

 

Германской

 

пуркой,

 

то

 

отъ

 

данных?*

 

пе-
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и

 

Германская

 

пурки 129

Названіе

зерна.

Натура

 

по:
Зѣсъ

 

ч-ти

 

верна

ври

 

той

 

же

 

плот-

ности

 

укладки,

что

 

и

 

въ

 

литров,

пуркѣ.

Пока8анія

 

лптровоб

пурки

  

сравнительно

съ

 

четвериковой.четверик,

пуркѣ.

литровой
пуркѣ.

Пшеница

   

. 397

 

ф. 790

 

гр. 405

 

ф. больше

 

на

 

2

    

°/ 0

Рожь

  

.

   

.

   

. 351

   

» 695

  

» '

 

356

   

» >

 

іу 2

 

»

Ячмень

 

.

   

. 299

   

. 613

 

» 314

   

» .5

      

»

Овесъ.

   

.

   

. 256

   

» 517

  

» 265

   

» ,

     

,

 

зѵ,

Овесъ.

   

.

   

. 216

   

» 432

 

» 221

   

» >

     

»

 

27,

 

.

Овесъ.

   

.

   

. 242

   

» 497

   

. 255

   

« »

   

5 1 /,

 

»

Овесъ.

    

. 266

   

» 537

  

. 275

   

» »

        

»

   

37,

 

»

Овесъ.

   

.

   

. 287

   

» 579

  

» 297

   

» »

 

37,

 

>

.реводныхъ

 

таблицъ,расчитанныхъ

 

Германском

 

Ловѣрочной

 

комисеіей
•(Tafel

 

zur

 

Vergleichung

 

des

 

aichfahigen

 

Getreideprobers

 

mit

 

anderen

 

bei

 

Getrei-
dehandel

 

ublichen

 

QualitatsbestiramuDgen.

 

Berlin

 

1899),

 

нужно

 

отнимать

(въ

 

графѣ,

 

гдѣ

 

показанъ

 

вѣсъ

 

четверти

 

зерна)

 

-^-

 

показанном

 

тамъ

-величины

 

дляполученія

 

приблизительна™

 

вѣса

 

четверти.

 

Напр.,

 

вѣсу

790

 

гр.

 

пшеницы

 

по

 

литровой

 

пуркѣ

 

отвъчаетъ

 

согласно

 

таблицамъ

  

вѣіъ

четверти

 

ея

 

10

 

пуд.

 

6

 

фа. =406

 

ф.;

 

если

 

отъ

 

этого

 

числа

 

отнять

 

- 1Q0

406=12

 

фн„

 

то

 

получииъ

   

натуру

 

394

 

фв.,

   

что

 

болѣе

 

близко

 

къ

 

дѣй-
■ствительному

 

вѣсу

 

(397

 

фв.),

 

чѣиъ

 

табличное

 

число

 

406

 

фн.

Олытныя

 

данныя,

 

приведенный

 

въ

 

наетоящемъ

 

докладѣ,

 

подтверждая
многочисленныя

 

прежнія

 

изслѣдовааія

 

различныхъ

 

экопериментаторовъ,

 

при-
водить

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

при

 

обращеніи

 

въ

 

торговлѣ

 

нѣсколькихъ
-системъ

 

пурокъ

 

нѣтъ

 

возможности

 

дать

 

точныя

 

сравнительныя

 

таблицы
отмѣтокъ

 

натуръ

 

зерновыхъ

 

хлѣбовъ.

 

Даже

 

при

 

такомъ

 

тождественномъ
устройствѣ

 

пурокъ,

 

какъ

 

германскія

 

литровая

 

и

 

1 / 4

 

литровая,

 

при

 

совер-
шенно

 

однообразныхъ

 

снособахъ

 

насыпки

 

и

 

удаленія

 

горки,

 

плотности
укладки'

 

въ

 

одной

 

и

 

другой

 

пуркѣ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

зерна

 

не

 

одинаковы,
ъ

 

переводъ

 

показаній

 

одной

 

пурки

 

на

 

показанія

 

другой

 

не

 

можетъ

 

быть,
производимъ

 

на

 

основапіи

 

соотношения

 

между

 

объемами

 

мѣрокъ.

 

Напр.,
■если

 

взять

 

вышеупомянутые

 

5

 

сортовъ

 

овса

 

и

 

сравнить

 

натуры

 

ихъ

 

по
пуркѣ

 

литровой

 

и

 

7 4

 

литровой,

 

то

 

получатся

 

слѣдующія

 

числа

 

(см.

 

стр.

 

19
ВРЕМЕННИКЪ

   

Г.

   

П.
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Только

 

въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

(3)

 

показаніе

 

J / 4

 

литровой

 

пурки

 

почти

 

со-

впало

 

съ

 

шжазашемъ

 

литровой:

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

получились

 

отклоне-

ны— неодинаковыя

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

разныя

 

стороны.

№
Натура

 

по

пуркѣ

 

'j t

 

л.
Натра

 

по

 

пуркѣ

 

литровой.

128

 

гр.

109

 

»

124

 

»

133

  

»

144

 

»

517

 

гр.

 

=

 

(128Х4

 

+

 

5)

  

гр.

432

   

.

  

=(109

 

Х4--

 

4)

    

»

497

   

,

   

=(124Х4

 

+

 

1)

    

,

537

   

>

  

=

 

(133

 

X

 

4

 

+

 

5)

    

,

579

   

»

   

=(144X4

 

+

 

3)

    

,

При

 

употреблены

 

пурокъ

 

разныхъ

 

системъ

 

отклоневія

 

эта

 

еще

 

звачи-

тельнѣе

 

и

 

потому

 

для

 

точнаго

 

сравненія

 

показаній

 

различныхъ

 

пурокъ

 

не-

обходимо

 

производить

 

параллельные

 

опыты

 

для

 

каждаго

 

рода

 

и

 

сорта

 

зерпа'

всякш

 

таблицы

 

будутъ

 

здѣсь

 

болѣе

 

ила

 

менѣе

 

произвольны.

 

Въ

 

виду

 

это-

го,

 

для

 

урегулированія

 

хлѣбной

 

торговли,

 

предпочтительнѣе

 

было

 

бы

 

оста-

новиться

 

на

 

какой

 

нибудь

 

одной

 

пуркѣ,

 

дабы

 

избѣжать

 

употребленія

 

пере-

водныхъ

 

таблицъ.

 

Если

 

остановиться

 

на

 

описанной

 

въ

 

настоящеиъ

 

докладѣ

гамбургской

 

пуркѣ,

 

то

 

ее

 

можно

 

ввести

 

въ

 

обращеніе

 

только

 

для

 

внутрен-

ней

 

торговли

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

отмѣтка

 

натуры,

 

даваемая

 

этой

 

пуркой,

легко

 

переводится

 

съ

 

приблизительной

 

точностью

 

на

 

общепонятную

 

и

 

обще-

принятую

 

отмѣтку

 

по

 

четвериковой

 

пуркѣ.

 

Узаконеніе

 

для

 

внутренней

 

тор-

говли

 

другой

 

пурки,

 

хотя

 

бы

 

и

 

обладающей

 

такими

 

же

 

достоинствами

 

въ

смыслѣ

 

точности

 

ея

 

показаній,

 

какъ

 

пурка

 

гамбургская,

 

потребѵетъ

 

введе-

ния

 

переводныхъ

 

/таблицъ,

 

что

 

связано

 

будетъ

 

съ

 

ирисоединеніемъ

 

къ

 

ошиб-

ка,

 

даваемой

 

самой

 

пуркой,

 

еще

 

ошибки

 

отъ

 

невозможности

 

точнаго

 

согла-

сованы

 

показаній

 

двухъ

 

пурокъ

 

разныхъ

 

системъ

 

безъ

 

непосредственна™

опыта.

Для

 

международной

 

же

 

торговли

 

можно

 

было

 

бы

 

остановиться

 

на

 

гер-

манской

   

пуркѣ,

   

при

 

чемъ

 

натурой

 

считать

 

число

 

граммовъ

 

зерна

 

въ

 

нее

вмѣстившагося,

 

не

 

прабѣгая

 

къ

 

переводу

 

на

 

русскія

 

мѣры.

А.

 

Доброхотовъ.



/5,

 

Обзоръ

 

дшельности

 

мѣстныхъ

 

повѣрочныхъ

 

учрежденій

за

 

1S05

 

щ\

Въ

 

отчетномъ

 

1905

 

году

 

повѣрка

 

и

 

клеймевіе

 

торговыхъ

 

мѣръ

 

и

вѣсовъ

 

производилась

 

въ

 

20-ти

 

повѣрочвыхъ

 

палаткахъ,

 

открытыхъ,

 

на

 

осно-

вавіи

 

Высочайше

 

утверждеввыхъ

 

4-го

 

Іюня

 

1899

 

года

 

и

 

18

 

Марта

 

1902

 

г.

мвѣвій

 

Государственная

 

Совѣта,

 

въ

 

городахъ:

 

С.-Петербургѣ,

 

Москвѣ,

 

Вар-
віавѣ,

 

Нижнеыъ-Новгородѣ,

 

Тулѣ,

 

Харьковѣ,

 

Нахичевани

 

на

 

Дону,

 

Муромѣ,
Кіевѣ,

 

Одессѣ,

 

Вильнѣ,

 

Владикавказѣ,

 

Ригѣ,

 

Казани,

 

Саратовѣ,

 

Ёкатерино-
славѣ,

 

Екатеринбургѣ,

 

Уфѣ

 

и

 

селѣ

 

Павловѣ,

 

Нижегородской

 

губерніи.
Озваченныя

 

повѣрочныя

 

палатки

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

своихъ

 

руководствуются

статьями

 

714—765

 

Устава

 

Торговаго,

 

ст.

 

398— 403

 

Устава

 

о

 

Пошлинахъ,
изд.

 

1903

 

года,

 

и

 

изданными,

 

ва

 

основаніи

 

сихъ

 

закововъ,

 

инструкціями

 

и

разъжнепшш

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

на

 

которую

 

ст.

 

728

 

Уст.

 

Торг.
возложено

 

ваблюденіе

 

за

 

едшюобразіемъ

 

и

 

вѣрностью

 

примѣняемыхъ

 

въ

 

тор-

говлѣ

 

и

 

промыпіленности

 

измѣрительвыхъ

 

првборовъ.

 

Волѣе

 

чѣмъ

 

пятилѣтній
овытъ

 

примѣпенія

 

издавваго

 

въ

 

1899

 

году

 

Положевія

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ
показалъ

 

полную

 

его

 

соотвѣтственвость

 

современвымъ

 

запросамъ

 

торговаго

обмѣна,

 

не

 

мало

 

до

 

того

 

страдавшаго

 

отъ

 

большаго

 

примѣненія

 

въ

 

немъ

 

не-

правильныхъ

 

показателей

 

едивицъ

 

мѣры

 

и

 

вѣса.

 

На

 

ряду

 

съ

 

умышленнымъ

вамѣревіемъ

 

торюзцевъ

 

и

 

промышлевниковъ

 

причинить

 

вредъ

 

илѣющимъ

 

съ

вими

 

дтло

 

продавцу

 

или

 

покупателю

 

часто

 

встрѣчались

 

случаи

 

употребленія
вевѣрныхъ

 

измѣрительвыхъ

 

приборовъ

 

въ

 

прямой

 

ущербъ

 

ихъ

 

владѣльцамъ,
не

 

имѣвшимъ

 

возможности

 

въ

 

комиетевтвомъ

 

учреждевіи

 

провѣрить

 

правиль-

ность

 

принадлежащихъ

 

имъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣссвъ.

 

Существовавшая

 

до

 

1899

 

года

при

 

вѣкоторыхъ

 

Городскихъ

 

Управахъ

 

повѣрка

 

и

 

клейменіе

 

сводилась

 

въ

болыпивствѣ

 

къ

 

механическому

 

наложевію

 

клеймъ

 

и

 

взиканію

 

сбора.

Указанныя

 

явлевія

 

и

 

послужили

 

воводомъ

 

къ

 

реформѣ

 

повѣрочнаго

 

дѣла
въ

 

Россіи,

 

подготовительныя

 

дѣйствія

 

къ

 

которой

 

начались

 

еще

 

съ

 

1893

 

года,

когда

 

были

 

начаты

 

работы

 

во

 

возобновлевію

 

нынѣ

 

узаконенныхъ

 

прототиповъ

русскихъ

 

фунта

 

и

 

аршина

 

чпвами

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

 

Отмѣчен-
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ное

 

выше

 

благотвораое

 

вліяніе

 

новаго

 

закона

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ

 

на

 

упорядо-

ченіе

 

торговыхъ

 

сдѣлокъ

 

и

 

признаніе

 

необходимости

 

распространить

 

дѣйетвіе

этого

 

закона

 

на

 

возможно

 

большую

 

часть

 

Имперіи

 

побудили

 

Министерство

 

Финан-

совъ

 

войти

 

въ

 

1905

 

году

 

въ

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

съ

 

представленіемъ

 

объ

открытіи

 

съ

 

1906

 

года

 

еще

 

пяти

 

оовѣрочныхъ

 

палатокъ

 

въ

 

г.г.

 

Ярославлѣ,

Курскѣ,

 

Астрахани,

 

Тифлисѣ

 

и

 

Баку,

 

каковое

 

представленіе

 

и

 

удостоилось

Высочайшаго

   

утвержденія

 

въ

 

30-й

 

день

 

Мая

 

1905

 

года.

Въ

 

1905

 

году

 

къ

 

району

 

дѣЛствія

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

были

 

присоеди-

нены:

 

Ярославская,

 

Калишская,

 

Курская,

 

Полтавская,

 

Подольская,

 

Волынская

и

 

Вятская

 

губерніи,

 

Тюменскій

 

уѣздъ,

 

Тобольской

 

губерніи

 

и

 

Уральская
область.

Такимъ

 

образомъ,

 

существовавгаія

 

въ

 

1905

 

году

 

20

 

Повѣрочныхъ

 

Пала-

токъ

 

обслуживали

 

въ

 

общей

 

сложности

 

40

 

губервій,

 

4

 

области,

 

2

 

градона-

чальства

 

и

 

2

 

уѣзда,

 

причпмъ

 

районъ

 

дѣйствій

 

и

 

лѣетонахожденіе

 

повѣрочныхъ
палатокъ

 

были

 

слѣдующіе:

для

 

1-й

 

Палатки

 

(г.

 

С.-Петербургъ)

 

—

 

С.-Петербургская

 

и

 

Эстляндская
губерніи.

»

     

2-й

    

»

        

(вагона)— отдѣльнаго

 

района

 

не

 

назначено.

*

      

3 " й

    

'

        

(г.

 

Москва)— -Московская

 

и

 

Ярославская

 

губерніи.

»

 

4-й

 

»

 

(.с.

 

Павлове,

 

Нижегородской

 

губерніи)— Нижегородская
губернія.

<(

 

5 " й

 

*

 

О-

 

Варшава)

 

съ

 

отдѣлеяіелъ

 

(г.

 

Люблинъ)— Варшав-
ская,

 

Люблинская,

 

Радояская,

 

Петроковская,

 

Кѣлецкая
и

 

Калишская

 

губерніи.

*

       

6 " й

    

»

       

(г-

 

Нижній-Новгородъ)— Нижегородская

 

губернія.
»

     

7-й

    

>

        

(г.

 

Тула)— Тульская

 

и

 

Калужская

 

губ.

*

      

8-и

 

ѵ

 

(г-

 

Харьковъ)— Харьковская,

 

Курская

 

и

 

Полтавская
губерніи.

»

     

9-й

    

»

        

(г.

 

Нахичевань

 

на

 

Дону)— Донская

 

область.

»

   

10-й

   

»

        

(г.

 

Муромъ)— Владимірская

 

губ.

 

и

 

Касиловскій

 

уѣздъ
Рязанской

 

губерніи.

»

   

11-й

    

»

        

(г.

 

Кіевъ)

 

—

 

Кіевская,

 

Черниговская,

   

Подольская

 

и

Волынская

 

губерніи.

»

   

12-й

    

»

        

(г.

 

Одесса)— Херсонская

 

и

 

Бессарабская

 

губерніи.
»

   

13-й

    

»

        

(г.

 

Вильна)— Виленская,

 

Могилевская

 

и

 

Минская

  

гу-

берніи.

                     

\

»

   

14-й

    

»

        

(г.

 

Владикавказ^— Кубанская

 

и

 

Терская

 

обл.,

 

Черно-
морская

 

и

 

Ставронольская

 

губерніи.

»

   

15-й

    

»

        

(г.

 

Рига)— Лифляндская

 

и

 

Курляпдская

 

губерніи.

*

    

1б " й

    

"

        

(г.

 

Казань)— Казанская

 

и

 

Симбирская

 

губерніи.
»

   

17-й

    

»

        

(г.

 

Саратовъ)— Саратовская,

 

Самарская

 

губ.

 

и

 

Ураль-
ская

 

область.

»

 

18-й

 

»

 

(г.

 

Екатеринославъ)— Екатерипославская

 

и

 

Тавриче-

ская

 

губ.,

 

Севастопольское

 

и

 

Керченское

 

Градона-
чальства.
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»

   

19-й

    

»

        

(г.

 

Екатеринбург)— Пермская

 

и

 

Вятская

 

губ.

 

и

 

Тю-
меяскій

 

уѣздъ,

 

Тобольской

 

губерніи.
»

   

20-й

    

»

        

(г.

 

Уфа)— Уфимская

 

и

 

Оренбургская

 

г.

Въ

 

течевіе

 

1905

 

года

 

во

 

всѣгь

 

20-ти

 

повѣрочвыхъ

 

палаткахъ

 

повѣ-
рево

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

1.995.195

 

штукъ,

 

взъ

 

коихъ

 

заклеймено

 

1.944.620
шт.,

 

а

 

забраковано

 

50.575

 

штукъ;

 

%%

 

отвошеніе

 

забракованнаго

 

количе-

ства

 

къ

 

общему

 

числу

 

предметовъ,

 

совтревныхъ

 

въ

 

1905

 

году

 

во

 

всѣхъ
повѣрочныхъ

 

палаткахъ,

 

составляете

 

2.53

 

(въ

 

1904

 

г.

 

забраковано

 

было
3,03%).

 

Умевьшевіе

 

количества

 

забраковавныхъ

 

предметовъ

 

несомнѣнно

 

указы-

ваете

 

на

 

улучшевіе

 

обращающихся

 

въ

 

торговлѣ

 

и

 

промышленности

 

мѣръ

 

и

вѣсовъ.

 

Сборовъ

 

за

 

повѣрку

 

и

 

клейменіе

 

получево

 

360.677

 

рублей

 

86Ѵ 2

 

коп.

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

75

 

р.

 

04

 

к.

 

за

 

экспертизу).

 

Слѣдовательво

 

повѣрка

 

каж-

даго

 

предмета

 

доставила

 

въ

 

средвемъ

 

18.08

 

коп.

 

(въ

 

1900

 

и

 

1901

 

г.г.

ппвѣрка

 

давала

 

въ

 

средвемъ

 

за

 

предметъ

 

18

 

к.,

 

въ1902

 

г.

 

16,5,

 

въ

 

1903
году

 

17,03

 

к.

 

и

 

въ

 

1904

 

г.

 

17,45

 

к.).

 

На

 

содержаніе

 

въ

 

1905

 

году

 

по-

вѣрочныхъ

 

палатокъ

 

было

 

отпущено

 

по

 

смѣтѣ

 

200.000

 

рублей

 

и

 

на

 

произ-

водство

 

ввезапвыхъ

 

ревизій

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

3.000

 

руб.,

 

а

 

всего

 

203.000

 

р..,

изъ

 

которыхъ

 

остались

 

неизрасходованными

 

на

 

нужды

 

палатокъ

 

около

 

1000

 

р.

Вычитая

 

изъ

 

иолученваго

 

въ

 

семъ

 

году

 

сбора

 

за

 

вывѣрку

 

и

 

клейменіе

 

мѣръ
и

 

вѣсовъ

 

(360.677

 

р.

 

вбѴз

 

к 0

 

дѣйствительпо

 

произведенный

 

въ

 

1905

 

году

на

 

повѣрочныя

 

палатки

 

расходъ

 

въ

 

202.000

 

рублей,

 

чистый

 

доходъ

 

въ

1605

 

году

 

отъ

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

выразится

 

суммсй

 

около

 

159.000
руб.

 

(въ

 

1904

 

г.

 

чистый

 

доходъ

 

по

 

палаткамъ

 

составлялъ

 

235.000

 

рублей).
Причины

 

уменьшенія

 

поступленія

 

повѣрочвой

 

пошлины

 

въ

 

отчетномъ

 

1905
году

 

несомпѣнно

 

объясняются

 

отчасти

 

происходившими

 

въ

 

этомъ

 

году

 

вестрое-

ніями

 

народной

 

жизни

 

вашей

 

страны,

 

нарушившими

 

нормальный

 

ходъ

 

тот-

гово-промышленныхъ

 

оборотовъ

 

и

 

отвлекшими

 

владѣльцеьъ

 

измѣрительныхъ
приборовъ

 

отъ

 

исполневія

 

требовавій

 

закона

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ,

 

а

 

отчасти

тѣмъ,

 

что

 

предоставленное

 

Высочайше

 

утвержденвымъ

 

22

 

Декабря

 

1904
года

 

мнѣніемъ

 

Государственваго

 

Совѣта

 

Стпршимъ

 

повѣрителямъ

 

повѣрочныхъ
палатокъ

 

праЕо

 

производства

 

ввезапвыхъ

 

ревизій,

 

долженствовавшее

 

оказать

хорошее

 

вліявіе

 

ва

 

увеличеніе

 

поступленія

 

сборовъ

 

за

 

повѣрку

 

и

 

клеймевіе
измѣрительвыхъ

 

приборовъ,

 

было

 

примѣняемо

 

въ

 

1905

 

г.

 

ве

 

въ

 

такихъ

 

обшир-
ныхъ

 

размѣрахъ,

 

какъ

 

бы

 

это

 

было

 

желательно,

 

въ

 

виду

 

указанныхъ

 

выше

общихъ

 

причинъ

 

и

 

отказа

 

полиціи

 

отъ

 

учасіія

 

въ

 

такихъ

 

ревизіяхъ,

 

вслѣд-
ствіе

 

недостаточности

 

личнаго

 

состава.

Начавшая

 

дѣйствовать

 

съ

 

конца

 

1904

 

года

 

передвижная

 

повѣрочная

 

па-

латка-вагонъ

 

въ

 

течевіи

 

1905

 

года

 

была

 

посылаема

 

для

 

производства

 

ревизій
торговыхъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

и

 

повѣрви

 

оныхъ

 

въ

 

районъ

 

дѣйствій

 

1-й,

 

3-й

 

и

15-й

 

Повѣрочвыхъ

 

Палатокъ.

 

За

 

весь

 

1905

 

годъ

 

2-я

 

Повѣрочная

 

Палатка-
ваговъ

 

повѣрила

 

43378

 

измѣрительныхъ

 

приборовъ,

 

за

 

повѣрку

 

и

 

клейменіе
коихъ

 

поступило

 

въ

 

вазну

 

10180

 

рублей

 

35

 

коп..

 

Такой

 

результатъ

 

деятель-
ности

 

вагова

 

слѣдуетъ

 

признать

 

удачвымъ,

 

въ

 

особенности

 

если

 

принять

 

во

вниманіе

 

то

 

обстоятельство,

 

что,

 

вслѣдствіе

 

желѣзнодорожныхъ

 

забастовокъ
и

 

веобходимости

 

произвести

 

ремонтъ

 

вагона-палатки,

 

эта

 

передвижная

 

палатка

принуждена

 

была

 

бездействовать

 

въ

 

течевіи

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

мѣсяцевъ
1905

 

года.
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Количество

   

иовѣренеыхъ,

   

заклейменный

 

и

  

забракованныхъ

   

мѣръ

вѣсовъ

 

въ

 

каждомъ

 

иѣсяцѣ

 

1905

 

года

 

было

 

слѣдующее:

Мѣсяцъ.

о
Я
■и
о,

*а
ш
о

°

 

?
о

   

и
Е-

      

S*.

О)

    

ь
°

   

я
ЕС

   

&

Изъобщяго

 

колич

%

   

отношеніе
   

аа браковавпаго
   

ко- лич.
   

къ
   

общему числу
   

предметовъ.
Получено сборовъ.

Заклей-

мено

(штукъ/

Забрако-

вано

(штукъ).

За

 

вывѣрку

  

Е

клейменіе.

За

 

экспер-

тизу.

Руб.

    

|Коп. 1'уб. Коп.

Январь

     

.

   

. 214366 •

   

2С9034

       

5332 2,5 34317 32 15 05

Февраль

   

.

   

. 152366 147748

      

4618 3,0 27319 93 2 14

Мартъ

 

... 239532 234035 5499
і

2,3 40477 06 13 45

Апрѣль

    

.

   

. 129918 127539 2379 1,8 24212 23 5 64

Май

 

.... 161015 155921 5094 3,2 34202 78 4 67

Іюнь

     

.

   

.

   

. 194643 190089 4554 2,3 37170 16 ■

 

— __

Іюль

    

.

   

. 179026 175032 3994 2,2 33937 71V, — 62

Августь

  

.

   

. 228737 222452 6285 2,7 41257 22 2 92

Сентябрь 203635 198182 5453 2,7 37979 96 13 49

Октябрь

  

■

    

. 136483 133191 3292 2,4 20723

 

! 55Ѵ, 8 34

Ноябрь

    

.

   

. 104035 101265 2770 2,7 19356

 

,59 3 72

Декабрь

   

.

   

. 51439 50134 1305 2,5
1

9648

 

125% 5

Итого

   

.

   

.

   

. 1995195!

 

1944620 50575 2,5 360602

   

! 32 1 /, 75 04

 

1

Всег о

  

.

   

.

   

. .

   

360G77 86 1 /
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Ра^предѣляя

 

приведенныя

   

цифры

   

на

 

каждую

 

повѣрочвую

 

палатку

 

въ

отдѣльности,

 

получаются

 

слѣдующія

 

давныя:

АИУ8

 

повѣрочныхъ

палатокъ

 

и

 

ихъ

мѣстонахожденіе.

Ивъ

 

общаго
количества.

СО

 

3

Ю

  

— -

2

 

*
«

 

£а.

 

С
я

 

а
со

 

^

г;

 

а

  

'

™

 

з

 

г

з

 

££.

Ио/.учено

 

сборовъ.

За

 

вывѣрку

и

 

клеймен.

Руб. К.

За

 

экспер-

тизу.

Руб.

1

  

(г.

 

С.-Петербургъ)

2

  

(вагонъ) .....

3

  

(г.

 

Москва)

   

.

   

.

   

.

4

  

(с.

 

Павлово,

 

Ниже-
городской

 

губ.

 

.

   

.

5

  

(г. "

 

Варшава)

   

съ

отд.

 

(г.

 

Дюблинъ).

6

  

(г.

 

Н.-Нивгородъ).

7

   

(г.

 

Тула)

   

."..••■■
8

  

(г.

 

Харьковъ)

  

.

   

.

9

  

(г.

 

Нахичевань

 

на

Дону) ......

10

  

(г.

 

Муромъ.Владп-
мірской

 

губ.).

   

.

   

.

11

  

(г.

 

Кіевъ)

 

.

12

  

(г.

 

Одесса).

13

  

(г.

 

Вильно)

14

  

(г.

 

Владикавказе).

15

  

(г.

 

Рига) .....

16

  

(г.

 

Казань)

    

.

   

.

   

.

17

  

(г.

 

Саратовъ)

   

.

   

.

18

  

(г.

   

Екатериной.)

19

  

(г.

 

Екатеринбург^

20

 

(г.

 

Уфа).....

64181
43378

191527

186333

113349
383814
444040
25393

96615

177744
20565
29386
19758
17834
23776
25428

255Э4
8804
69170
28506

60998

 

3183
37370

 

6008

Итого 1995195

189320

185099

110655
383206
435614
22172

92847

174287

19316
27542
18402
17041

23031
24131
24268
8006

64204
27111

2207

1234

2694
608

8426
3221

3768

3457
1249
1844

1356
793
745

1297
1326
7Ь8

4966
1395

1944620

 

50575

4,9
13,8

1,2

0,7

2,3
0,2

1,з
12,6

3,9

1,9
6,0
6,2
6,9
4,4
3,1
5,1
5,2

9,1
7,2
4,9

17671

10180
44538

59478

77492

33347
23858

7422

12292

2,5

11558
5201

10592
5137
6122
6150
4113
3885 | 27
3456

 

71
10985

 

—

7116

 

63

35 1 /,
35
87

76

40
08
36
78

87

46
17
33

91
52

12

87

 

Vs

360602

 

827 2

16

21

5

3

18

75 04

Всего ........ 360677

 

86Ѵ 2
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Патрухинъ.

2

 

^ОО

 

года,

 

т.

 

е.

 

со

 

времени

 

открытія

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ,

 

по

 

смѣ-

тамъсъ

 

1900

 

года

 

по

  

1905

 

г.

 

включительно

 

было

 

отпущено

 

изъ

  

средствъ

Юсударственнаго

 

Казначейства:

 

1)

 

на

 

годержаніе

 

палатокъ

  

и

  

на

  

оборудо-

вана

 

ихъ

 

приборами

 

862.000

   

рублей;

 

2)

 

на

 

ремоптъ

 

и

 

пріобрвтевіе

  

образ-

цовыхъ

  

измѣрительаыхъ

  

приборовъ

 

и

 

клеймъ

 

для

 

палатокъ

 

35.000

 

рублей"

3)

 

на

 

вознаграждевіе

 

состощихъ

 

при

 

Главной

 

Палатѣ

 

иѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

повѣри-

телей

 

ЗлбОО

 

рублей

 

и

 

4)

 

на

 

производство

 

ваезапныхъ

 

ревизій

 

мѣръ

 

и

 

вѣ-

совъ

 

3.000

 

рублей,

 

а

 

всего

 

937.500

 

рублей;

 

повѣрочнаго

 

же

 

сбора

 

за

   

все

время

 

деятельности

 

палатокъ

 

поступило

 

1.796.363

 

руб.

 

44 1 /,

 

коп.;

 

слѣдова-

тельно

 

доходы

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

 

превысили

 

всѣ

 

отпущенные

 

для

  

нихъ

расходы

 

на

  

858863

 

р.

 

44Ѵ 2

 

коп.,

 

къ

 

каковой

 

суимѣ

 

необходимо

 

еще

 

при-

бавить

 

70.000

 

рублей,

 

ассигнованные

 

на

 

оборудовапіе

 

основными

  

приборами

новѣрочвыхъ

 

палатокъ,

 

а

 

потому

 

общій

 

чистый

 

доходъ

  

отъ

   

дѣла

  

повѣрки

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

за

 

истекшіе

 

пять

 

лѣтъ

 

выразится

 

въ

 

суммѣ

   

928.863

 

рубля

44

 

/ 3

 

коп.

 

Такіе

 

благопріятные

 

результаты

 

дѣятельности

  

повѣрочныхъ

 

піла-

токъ,

 

за

 

первые

 

пятьлѣтъ

 

ихъ

 

существовала,

 

явилась

 

также

 

слвдствіемъ

 

и

того,

 

что

  

къ

 

повѣркѣ

 

представлялись

 

даже

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

предназначенные

къ

 

примѣнешю

 

внѣ

 

районовъ

 

дѣйствія

 

палатокъ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

тздъ

 

покупа-

тели

    

предпочитали

    

пріобрѣтать

    

измѣрительные

   

приборы,

   

снабженные

казеннымъ

 

клеймомъ

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ,

 

къ

 

которым ь

 

населеніе

 

относится

съ

 

полнымъ

 

довѣріемъ.

 

Съ

 

распространеніемъ

 

дѣйствія

 

повѣрочныхъ

 

палатокъ

на

 

всю

 

Имперш

 

въ

 

указанномъ

 

отпошеніи

 

несомнѣнно

 

произойдете

 

измѣпеніе

такъ

 

какъ

 

тогда

 

въ

 

каждую

 

палатку

 

будутъ

 

представляться

  

въ

 

большинстве
лишь

 

таіпе

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

которые

 

назначены

 

для

 

примѣненія

 

въ

 

районѣ

 

этой

палатки.

 

Всего

  

съ

 

начала

 

дѣятельности

  

повѣрочныхъ

  

палатокъ

   

т

   

е

   

съ

Сентября

 

1900

 

года

 

по

 

1-е

 

Января

 

1906

 

года,

   

повѣрено

 

мѣръ

 

и

 

вѣ<-овъ

 

во

всѣхъ

 

повѣрочныхъ

   

палаткахъ

 

10.357.420

   

штукъ,

 

взь

 

нихъ

 

заклеймено

9.9й4.712

 

штукъ

 

и

 

забраковано

 

402.708

 

штукъ.

Вухгалтеръ

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

ѣ.

 

Патрухинъ.

7

 

Марта

 

1906

 

года.



7В.

 

Игпытанів

 

системъ

 

и

 

типовъ

 

счетчиновъ

 

электрической

 

жргін
п

 

Главной

 

Палатѣ

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

Статья

 

I.

Сь

 

тѣхъ

 

иоръ

 

какъ

 

электрическая

 

эаергія,

 

вырабатываемая

 

большими
центральными

 

стапціями,

 

стала

 

въ

 

широкихъ

 

размѣрахъ

 

прииѣпяться

 

для

освѣщевія,

 

движевія

 

и

 

другихъ

 

техническихъ

 

цѣлей,

 

электрическій

 

счетчикъ,

служаіцій

 

посредников

 

между

 

потребителемъ

 

и

 

производителемъ

 

электри-

ческой

 

энергіи,

 

пріобрѣлъ

 

немаловажное

 

значеніе,

 

ибо

 

на

 

основаніи

 

его

показаній

 

производятся

 

милліонные

 

расчеты.

 

Этотъ

 

посредникъ

 

по

 

своимъ

свойствамъ

 

и

 

качествамъ

 

долженъ

 

внушать

 

довѣріе,

 

а

 

штому

 

потребовалось
тщательное

 

изученіе

 

электрическаго

 

счетчика

 

и

 

зависимости

 

его

 

показаній
отъ

 

тѣхъ

 

условій,

 

въ

 

которыхъ

 

совершается

 

его

 

обычная

 

работа.

Въ

 

утвержленныхъ

 

въ

 

копцѣ

 

1901

 

г.

 

Временныхъ

 

Правилахъ

 

относи-

тельно

 

испытанія

 

и

 

вывѣрки

 

электрическихъ

 

измѣрительныхъ

 

поиборовъ
представляемыхъ

 

въ

 

Главную

 

Палату

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

установлепо

 

на

 

осно-

вами

 

такого

 

рода

 

соображеній

 

испытаніе

 

системъ

 

и

 

типовъ

 

электрическихъ

счетчиковъ

 

и

 

намѣчены

 

въ

 

главныхъ

 

чертахъ

 

вопросы,

 

на

 

которые

 

должно

отвѣтить

 

такое

 

испытаніе.

 

Еще

 

до

 

утверждевія

 

правилъ

 

начата

 

была

 

въ

электрическомъ

 

отдѣленіи

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

работа

 

по

 

испы-

таиію

 

нѣсколькихъ

 

тиаовъ

 

электрическихъ

 

счетчиковъ,

 

представлевныхъ

 

от-

части

 

самими

 

фабрикантам,

 

отчасти

 

электрическими

 

обществами,

 

наприм.

С.-Петербургскимъ

 

Обществомъ

 

Электрическихъ

 

Сооруженій.

 

На

 

этомъ

 

ма-

теріалѣ

 

были

 

выработаны

 

основы

 

методовъ

 

испытанія,

 

а

 

также

 

обнаружены
нѣкоторыя

 

свойства

 

счетчиковъ,

 

не

 

упоиинавшіяся

 

до

 

того

 

времени

 

въ

 

ли-

тературѣ

 

по

 

данному

 

вопросу,

 

какъ

 

напр.

 

объ

 

измѣнчивости

 

показаній

 

счет-

чиковъ

 

перемѣннаго

 

тока,

 

и

 

довольно

 

значительной

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

системъ,

въ

 

различные

 

дни

 

и

 

часы

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

измѣненія

 

формы

 

кри-

вой

 

тока.

Испытаніе

 

это

 

дало

 

возможность

 

памѣтить,

 

какимъ

 

требованіямъ

 

должны

1
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Ы.

 

Лебедевъ.

удовлетворять

 

въ

 

различныхъ

 

отношевіяхъ

 

электрическіе

 

счетчики.

 

Но

 

такъ

какъ

 

матеріалъ

 

упомянутаго

 

выше

 

испытавія

 

отчасти

 

былъ

 

случайный,

 

то

окончательная

 

выработка

 

требовавій,

 

которыя

 

можво

 

предъявлять

 

къ

 

со-

временнымъ

 

счетчикамъ.

 

шла

 

параллельно

 

съ

 

испытаніемъ

 

іѣхъ

 

типовъ

счетчиковъ,

 

которые

 

были

 

представлевы

 

уже

 

послѣ

 

опубликованія

 

Времен-

ныхъ

 

Правилъ

 

фабрикантами,

 

знавшими,

 

въ

 

какихъ

 

отношеніяхъ

 

ихъ

 

счет-

чики

 

будутъ

 

испытываться.

 

Представляя

 

извѣстный

 

тнпъ

 

на

 

испытаніе,

фабрикантъ

 

давалъ

 

образцы

 

того

 

товара,

 

который

 

онъ

 

въ

 

состоянии

 

вы-

пускать

 

на

 

рынокъ,

 

и

 

на

 

основаніи

 

качествъ

 

достаточна™

 

числа

 

различ-

ныхъ

 

типовъ,

 

можно

 

было

 

уже

 

съ

 

увѣревностыо

 

установить,

 

какимъ

 

требо-

вавіямъ

 

могутъ,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

должны

 

удовлетворять

 

современные

счетчики.

 

Эти

 

требовавія

 

приведены

 

ниже

 

съ

 

нужными

 

поясненіями.

Испытапіе

 

счетчиковъ

 

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

Опредѣляются

 

коеф-

фиціенты

 

счетчика

 

при

 

различныхъ

 

нагрузкахъ,

 

начиная

 

съ

 

наибольшей,

для

 

которой

 

испытуемый

 

счетчикъ

 

назначенъ,

 

до

 

наименьшей,

 

при

 

которой

коеффиціентъ

 

сохраняетъ

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

постоянную

 

величину,

 

за-

тѣмъ

 

слѣдуетъ

 

опредѣленіе

 

чувствительности

 

(наименьшая

 

нагрузка,

 

при

которой

 

счетчикъ

 

работаетъ

 

безъ

 

остановокъ)

 

и

 

потомъ

 

снова

 

идетъ

 

овре-

дѣленіе

 

коэффиціентовъ

 

при

 

прежнихъ

 

нагрузкахъ,

 

но

 

ври

 

возрастающемъ

ходѣ.

 

Опредѣлевіе

 

коеффиціентовъ

 

дѣлается

 

обыкновенно

 

при

 

1 00%,

 

75%,
50

 

/о,

 

25%,

 

10%,

 

5%

 

и

 

2%

 

лолиой

 

нагрузки

 

счетчика.

Какъ

 

при

 

этомъ

 

испытаніи,

 

такъ

 

и

 

при

 

остальныхъ,

 

счетчикъ

 

предва-

рительно

 

пускается

 

въ

 

работу

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

на

 

часъ

 

при

 

той

 

нагрузкѣ,

съ

 

которой

 

начнется

 

испытаніе,

 

т.

 

е.

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

при

 

полной

 

').

Передъ

 

пускомъ

 

въ

 

ходъ

 

и

 

передъ

 

вачаломъ

 

испытанія

 

записываются

 

по-

казанія

 

счетчика,

 

и

 

разность

 

показаній

 

служить

 

для

 

грубой

 

повѣрки

 

пере-

дачи,

 

обозначенной

 

на

 

счетчикѣ,

 

т.

 

е.

 

числа

 

уаттъ-часовъ,

 

отвѣчающихъ

одному

 

обороту

 

или

 

качанію

 

подвижной

 

части

 

счетчика

 

2 ).

Коеффиціенты,

 

полученные

 

при

 

указанномъ

 

выше

 

испытаніи,

 

давая

 

кри-

вую

 

поправокъ

 

при

 

различныхъ

 

нагрузкахъ,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

позволяютъ

судить,

 

на

 

сколько

 

показапія

 

счетчика

 

зависятъ

 

отъ

 

предшествовавшей

 

на-

грузки.

 

Помимо

 

этого,

 

особо

 

изслѣдуется,

 

какъ

 

быстро

 

послѣ

 

замыкавія

 

тока

достигаетъ

 

счетчикъ

 

постоянная

 

режима.

 

Для

 

этого,

 

обыкновенно

 

при

 

по-

ловинной

 

вагрузьѣ,

 

дѣлается

 

одно

 

за

 

другимъ,

 

нѣсколько

 

опредѣленій

 

коеф-

фиціентовъ,

 

вачивая

 

съ

 

момента

 

замыканія

 

тока

 

въ

 

рабочей

 

обмоткѣ

 

счет-

чика,

 

шунтъ

 

котораго

 

долгое

 

время

 

былъ

 

подъ

 

токомъ

 

(прогрѣтъ),

 

и

 

за-

мѣчается

 

время,

 

съ

 

котораго

 

величина

 

коеффиціента

 

становится

 

по-

стоянной.

Для

 

большинства

 

счетчиковъ,

 

уже

 

бывидаъ

 

хотя

 

немного

 

въ

 

работѣ,

измѣненія

 

коеффиціентовъ

 

лежатъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

ошибокъ

 

наблюдевія,

 

такъ

О

 

Дѣлается

 

это

 

ради

 

того,

 

чтобы

 

у

 

счетчиковъ

 

новыхъ,

 

мало

 

работавшихъ
или

 

долгое

 

время

 

находившихся

 

въ

 

покоѣ

 

и

 

арретироваивыхъ,

 

установилось

нѣкоторое

 

устойчивое

 

состояніе.

 

напр.

 

оси

 

нѣсколько

 

притерлись

 

къ

 

подпятни-

камъ

 

и

 

приняли

 

постоянное

 

положеніе

 

и

 

т.

 

д.

2 )

 

Подробности

 

въ

 

статьѣ

 

< Электрическое

 

Отдѣденіе

 

Главной

 

Палаты

 

мѣръ

п

 

вѣсовъ>.— Труды

 

II

 

Всероссійскаго

 

Электротехнич.

 

Съвгда

 

т.

 

3,

 

Времевникъ
Гл

 

авной

 

Палаты

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

часть

 

7-ая.
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что

   

если

   

они

   

и

   

существуютъ,

   

то

   

не

   

представляютъ

   

практическая

значенія.

Для

 

счетчиковъ,

 

могущихъ

 

работать

 

и

 

на

 

постоянномъ

 

и

 

на

 

переяѣн-
номъ

 

токѣ,

 

испытаніе

 

измѣненія

 

коеффиціентовъ

 

съ

 

измѣненіемъ

 

нагрузки

производится

 

какъ

 

на

 

томъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

другоиъ

 

токѣ.

Для

 

счетчиковъ

 

исключительно

 

для

 

перемѣннаго

 

тока

 

это

 

испытаніе
ироизводится

 

на

 

цѣпяхъ

 

Общества

 

Электрическаго

 

ОевЬщенія

 

1886

 

года

(для

 

краткости

 

далѣе

 

будеяъ

 

обозначать

 

О.

 

Э.

 

О.)

 

и

 

С.-Петербургскаго
Общества

 

Электрическихъ

 

Сооружеаій

 

(для

 

краткости

 

Спб.

 

О.

 

Э.

 

С),

 

а

 

въ

послѣднее

 

время,

 

кромѣ

 

того,

 

на

 

цѣпи

 

установленныхъ

 

въ

 

Главной

 

Палатѣ
машивъ

 

трехфазнаго

 

тока.

 

Такимъ

 

образомъ

 

имѣется

 

возможность

 

судить,

какь

 

изменяются

 

коеффиціенты

 

счетчиковъ

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

кривой

 

тока

(всѣ

 

три

 

указанные

 

тока

 

имѣютъ

 

различный

 

кривыя).
При

 

испытаніи

 

на

 

цѣпи

 

С.-Петербургскаго

 

Общества

 

Электрическихъ
Сооруженій

 

еще

 

въ

 

1901

 

году

 

обращено

 

было

 

вниманіе

 

на

 

сравнительно

большую

 

разницу

 

въ

 

коеффиціентахъ

 

для

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

нагрузки,

 

ко-

торая

 

викоимъ

 

образомъ

 

пе

 

могла

 

быть

 

объяснена

 

ошибками

 

ваблюденія.
Ближайшее

 

изслѣдованіе

 

показало,

 

что

 

коеффаціенты

 

получаются

 

различными

при

 

наблюденіи

 

въ

 

различные

 

часы

 

дня.

 

Эго

 

обстоятельство

 

слѣіуетъ

 

при-

писать

 

рѣзкому

 

изиѣвенію

 

формы

 

кривой

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

нагрузки

станціи,

 

что

 

подтверждаютъ

 

начатыя

 

лишь

 

недавно

 

наблюденія

 

при

 

по-

мощи

 

осциллографа

 

Влонделя.

Ніибольшіе

 

коеффиніенты

 

получаются

 

при

 

наименьшей

 

пагрузкѣ

 

станціи,
около

 

1

 

часа

 

дня,

 

ваимеаьшіе

 

—

 

во

 

время

 

наибольшей

 

нагрузки.

 

Но

 

такъ

какъ

 

абсолютная

 

величина

 

наибольшей

 

и

 

наименьшей

 

нагрузки

 

мѣняется

 

въ

зависимости

 

отъ

 

дня

 

и

 

времени

 

года,

 

что

 

въ

 

особенности

 

касается

 

наиболь-
шей

 

нагрузки,

 

то

 

наименьшая

 

измѣняемоеть

 

коеффиціентовъ

 

втеченіе

 

дня

замѣчается

 

въ

 

самые

 

свѣтлые

 

мѣсяцы

 

май

 

и

 

іюнь,

 

когда

 

нагрузка

 

станціи
втеченіе

 

цѣлаго

 

дня

 

мала

 

(коеффиціентъ

 

получается

 

при

 

этомъ

 

высокій),

 

и

въ

 

декабрѣ,

 

когда

 

и

 

темное

 

время

 

и

 

близость

 

праздниковъ

 

держатъ

 

нагрузку

станціи

 

весь

 

день

 

высокой

 

(коеффиціентъ

 

въ

 

это

 

время

 

низкій).

 

Наиболѣе
рвзкія

 

измѣненія

 

коеффиціентовъ

 

замѣчены

 

въ

 

солнечные

 

октябрьскіе

 

дни,

когда

 

нагрузка

 

станціи

 

особенно

 

рѣзко

 

мѣняется

 

втечевіе

 

дня.

Всѣ

 

счетчики

 

измѣняютъ

 

свой

 

коеффиціентъ

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

измѣне-
нія

 

кривой

 

тока,

 

но

 

въ

 

очень

 

различной

 

степени.

 

Наибольшее

 

измѣненіе
въ

 

этомъ

 

отногаеніи

 

представляютъ

 

счетчики

 

системы

 

Гуммеля

 

фиды

 

Allge-
meioe

 

Elektricitafcs-Gessellschaft.

 

На

 

нихъ

 

то

 

и

 

было

 

впервые

 

замѣ-
чено

 

и

 

прослѣжено

 

изиѣненіе

 

коеффиціевтовъ

 

па

 

цѣаи

 

Саб.

 

0.

 

Э.

 

С.

 

въ

зависимости

 

отъ

 

общей

 

нагрузки

 

станціи.

 

Параллельно

 

произведенный

 

на-

блюдевія

 

на

 

цвии

 

0.

 

Э.

 

0.

 

такого

 

изиѣненія

 

въ

 

различные

 

дни

 

и

 

часы

не

 

показали.

 

Праводимъ

 

здѣсь

 

результаты

 

относительно

 

счетчиковъ

 

Гуммеля,
далѣе

 

будутъ

 

приведены

 

данныя

 

для

 

другихъ

 

сисгемъ

 

и

 

типовъ.

 

Коеффи-
ціенты,

 

юмѣщевиые

 

вь

 

таблиціхъ,

 

предсгазляютъ

 

среднія

 

величины,

 

вы-

веденныя

 

изъ

 

двухъ

 

или

 

болѣе

 

наблюдений,

 

сдѣлачныхъ

 

одно

 

за

 

другимъ

втеченіе

 

нѣсколькихъ

 

минутъ,

 

и

 

отнесены

 

къ

 

среднему

 

же

 

времени.

 

Такимъ
образомъ

 

сглаживаются

 

ошибки

 

отдѣльвыхъ

 

наблюденій

 

и

 

рельефнѣе

 

пред-

ставляется

 

общій

 

ходъ

 

измѣненія.
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Леведевъ.

Счетчикъ

 

№

 

16641.
Коеффиціевты.

Счетчикъ

 

J6

 

16642..
Коеффиціенты.

Время.

ноября

 

11
1
2
3
4
5

11
12

1
1
2
2
3
4
4

.

         

5

55

  

м.

О

   

.

20

   

.

20

    

з>

25

    

.

О

   

.

58

   

.

7

    

.

22

    

»

30

   

»

26

    

.

34

   

»

Ь2

    

•

-----

      

9

52

    

»

6

    

»

ёсіі

1.033
1.048
1.028
1.017
1.012
1.013
1.026

1.035

1.010

ко

0.998

—

        

0.998
1.005

        

—

—

        

1.000

Время.

17

 

ноября

20
1.002

      

—

1.038

        

—

—

       

0.998

     

—

11
12

2
3
4
4

11
12

1
1
2
2
3
3
4
5

50

 

м.

55

 

.

15

   

.

25

    

»

22

    

.

57

   

.

55

    

»

4

   

.

20

   

.

26

    

.

23

    

»

30

 

.

49

   

.

56

    

>

55

    

.

4

   

.

с

 

со

К

1.039
1.055
1.036
1.031
1 .024
1.025
1.041

1.056

go
•f°

  

.

о

 

cu-
ts

 

.

ЩО

1.005

1.002
1.041

        

—

—

       

1.000
1.023

        

—

1.003
1.018

       

—

о.ээа

Для

 

счетчиковъ

 

перемѣвнаго

 

тока

 

является

 

весьма

 

важнымъ

 

исиытаніе,
васколько

 

измѣняютъ

 

ови

 

свои

 

иоказанія

 

при

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

нагрузкѣ
въ

 

уаттахъ

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

того,

 

будетъ

 

нагрузка

 

эта

 

веиндуктивная

или

 

ивдуктивная.

 

До

 

нослѣдияго

 

(1903)

 

года

 

такого

 

рода

 

испытавіе

 

про-

изводилось

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

Токъ

 

въ

 

рабочія

 

обмотки

 

брался

 

отъ

цѣпи

 

трехфазваго

 

тока

 

(О-

 

Э.

 

0.),

 

въ

 

шунтовыя

 

же— отъ

 

ротора

 

асин-

хровваго

 

трехфазваго

 

двигателя,

 

статоръ

 

котораго

 

былъ

 

присоедивенъ

 

къ

той

 

же

 

цѣпи.

 

Поворачивая

 

роторъ

 

и

 

затѣмъ

 

закрѣпляя

 

его

 

въ

 

даввомъ

положевіи,

 

можно

 

получить

 

желаемый

 

сдвигъ

 

между

 

фазой

 

тока

 

въ

 

рабо-
чихъ

 

обмоткахъ

 

и

 

электродвижущей

 

силой

 

въ

 

обмоткѣ

 

ротора.

 

Въ

 

настоящее

же

 

время,

 

когда

 

съ

 

устройствомъ

 

новой

 

лабораторіи,

 

токъ

 

въ

 

рабочіи

 

и

 

шун-

товыя

 

обмотки

 

берется

 

Отъ

 

двухъ

 

одиваковыхъ

 

машинъ,

 

вращающихся

 

на

одномъ

 

валу,

 

желаемый

 

сдвигъ

 

достигается

 

при

 

помощи

 

особаго

 

фазоре-
гулятора,

 

включеннаго

 

въ

 

ціпь

 

машины,

 

питающей

 

шунтовыя

 

обмотки.

Испытаніе

 

для

 

однофазныхъ

 

счетчиковъ

 

дѣлается

 

обыкновенно

 

при

 

двухъ

сдвигахъ:

 

1)

 

при

 

сдвигѣ,

 

для

 

котораго

 

Cos?

 

=

 

0,7

 

(<р

 

—

 

уголъ

 

сдвига),
притомъ

 

при

 

наиболынемъ

 

токѣ,

 

для

 

котораго

 

назначается

 

счетчикъ,

 

и

2)

 

при

 

сдвигѣ,

 

для

 

котораго

 

Cos?

 

==

 

0,3

 

—

 

при

 

половинномъ

 

токѣ.

 

Такія
величины

 

выбравы,

 

какъ

 

приблизительно

 

соотвѣтствующія

 

практическимъ

условіямъ,

 

первая— полной

 

нагрузкѣ

 

однофазнаго

 

двигателя,

 

а

 

вторая

 

—

малой

 

нагрузкѣ,

 

близкой

 

къ

 

холостому

 

ходу.

 

Параллельно

 

съ

 

опредт-леніемъ
коеффиціевтовъ

 

.при

 

указанныхъ

 

условіяхъ,

 

дѣлается

 

овредѣленіе

 

ихъ

 

для

равной

 

по

 

числу

 

уаттъ

 

нагрузки,

 

но

 

при

 

Cos?

 

=

 

1.
Изслѣдовавіе

 

вліянія

 

вапряжевія

 

ва

 

показанія

 

счетчиковъ

 

уаттъ-часовъ,

равво

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

далѣе

 

слѣдующія

 

иснытавія,

 

производятся

 

при

 

поло-

ввнной

 

нагрузке.

 

Напргжевіе

 

измѣняется

 

при

 

этомъ

 

ва

 

7

 

—

 

107о

 

въ

 

обѣ
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стороны

 

отъ

 

вормальваго,

 

для

 

котораго

 

востроевъ

 

счетчикъ.

 

Такъ

 

какъ

 

при

работѣ

 

на

 

постоянномъ

 

токѣ

 

изиѣрительными

 

приборами

 

служатъ

 

точные

амперметръ

 

и

 

вольтметръ,

 

и

 

ради

 

удобства

 

сила

 

тока

 

при

 

изслѣдовавіа
вліявія

 

напряжевія

 

не

 

измѣняется,

 

то

 

коеффиціенты,

 

полученные

 

при

 

раз-

личномъ

 

панряженіи

 

соотвѣтствуютъ

 

различному

 

числу

 

уаттъ,

 

но

 

коеффи-
ціентъ,

 

особенво

 

для

 

счетчиковъ

 

постояннаго

 

тока,

 

при

 

измѣненіи

 

рагрузки

отъ

 

40%

 

до

 

60%

 

сохраняетъ

 

почти

 

постоянную

 

величину,

 

поэтому

 

этимъ

обстоятельствомъ

 

неточности

 

въ

 

наблюденія

 

не

 

вносится.

Вліяпіе

 

температуры

 

на

 

работу

 

счетчика

 

изслѣдуется

 

въ

 

шкапу

 

съ

 

двой-

ными

 

стѣнками.

 

Оотовъ

 

шкапа

 

сдѣлавъ

 

изъ

 

угловато

 

желѣза,

 

а

 

внутренвія
стѣнки

 

и

 

нижняя

 

наружная

 

изъ

 

кровельнаго,

 

наружная

 

же

 

стѣнки

 

боковыя
и

 

верхняя

 

изъ

 

азбеста.

 

Передняя

 

стѣнка

 

открывается

 

и

 

представляетъ

 

раму

съ

 

двойными

 

стеклами.

 

Воздушный

 

промежутокъ

 

между

 

стеклами

 

чрезъ

 

от-

верст

 

въ

 

рамѣ

 

сообщается

 

съ

 

промежуткомъ,

 

между

 

двойными

 

стѣнками
шкапа.

 

Задней

 

стѣпки

 

нѣтъ,

 

ее

 

замѣняетъ

 

доска,

 

на

 

которой

 

виситъ

 

из-

слѣдуемый

 

счетчикъ.

 

Такое

 

устройство

 

иозволяетъ

 

производить

 

опыты

 

въ

шкапу

 

и

 

безъ

 

шкапа,

 

не

 

тревожа

 

самаго

 

счетчика.

 

Для

 

опыта

 

въ

 

шкапу

достаточно

 

придвинуть

 

шкапъ

 

вплотную

 

къ

 

доскѣ,

 

на

 

которой

 

виситъ

счетчикъ.

 

Привода

 

къ

 

счетчику

 

проходятъ

 

сзади

 

чрезъ

 

отверстія

 

въ

 

доскт.

Резервуаръ

 

термометра,

 

имѣющагося

 

внутри

 

шкапа,

 

помѣщается

 

около

 

се-

редины

 

счетчика.

 

Опредѣленія

 

коеффиціентовъ

 

счетчика

 

въ

 

шкапу

 

произво-

дится

 

при

 

обыкновенной

 

комнатной

 

тсмпературѣ

 

около

 

20°

 

Ц.

 

и

 

при

температурѣ

 

градусовъ

 

на

 

20

 

выше,

 

т,

 

е.

 

около

 

40°

 

Ц.

 

Наблюдения
безъ

 

шкаоа

 

и

 

при

 

вадвинутомъ

 

шкапѣ,

 

при

 

обыкновенной

 

комнатной

 

тем-

пературѣ,

 

даютъ

 

возможность

 

попутно

 

судить,

 

въ

 

какой

 

степени

 

вліяетъ

 

ва

показанія

 

счетчика

 

близость

 

желѣзпыхъ

 

массъ.

Вліявіе

 

короткаго

 

замыкавія

 

въ

 

цѣпи

 

на

 

показанія

 

счетчика

 

изслѣ-
дуется

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

При

 

половинной

 

нагрузкѣ

 

определяется

 

коеф-

фиціентъ

 

счетчика,

 

затѣиъ

 

включивъ

 

измѣрительные

 

приборы,

 

замыкаютъ

источвикъ

 

тока

 

чрезъ

 

счетчикъ

 

и

 

обыкновенный

 

предохранитель

 

*),

 

какіе
употребляются

 

на

 

практикѣ

 

при

 

установкахъ,

 

на

 

короткую.

 

При

 

этомъ

пользуются

 

источникомъ

 

такого

 

напряженія,

 

для

 

котораго

 

счетчикъ

 

назна-

ченъ,

 

и

 

предохранитель

 

берется

 

на

 

наибольшую

 

для

 

ишытуемаго

 

счетчика

силу

 

тока.

 

Послѣ

 

короткаго

 

замыканія,

 

тотчасъ

 

снова

 

опредѣляетгя

 

коеф-
фиціентъ

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ

 

счетчика.

 

Замѣчено

 

при

 

этомъ

 

что

 

коеф-
фиціеитъ,

 

послѣ

 

короткаго

 

замыканія,

 

иногда

 

лишь

 

постепенно

 

въ

 

теченіе
вѣкотораго

 

времени

 

приходитъ

 

къ

 

постоянной

 

величинѣ.

 

Эго

 

зпвиситъ

отъ

 

того,

 

что

 

наряду

 

съ

 

постоянными

 

измѣненіями,

 

какъ

 

ослабленіемъ

 

тормаз-

ныхъ

 

магнитовъ

 

отъ

 

сильнаго

 

тока,

 

првтупленіемъ

 

оси

 

отъ

 

толчка,

 

возможны

преходящія

 

измѣненія,

 

напр.

 

концы

 

осей

 

могутъ

 

занять

 

въ

 

подпятникахъ

другое

 

положеніе,

 

изъ

 

котораго

 

они

 

приходятъ

 

постепенно

 

въ

 

прежнее

 

устойчивое;
можетъ

 

поиасть

 

какая-либо

 

соринка,

 

которая

 

при

 

вращеніи

 

якоря

 

устранится;

могутъ

 

произойти

 

легкія

 

царапивы

 

ва

 

ковпахъ

 

осей,

 

которыя

 

при

 

работѣ

 

сгла-

дятся.

 

Возможно,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

также

 

и

 

то

 

явленіе,

 

что

 

намагничевіе
тормазпыхъ

 

магнитовъ,

 

ослабленное

 

кратковременнымъ

 

сильнымъ

 

токомъ,

 

от-

*)

 

Посдѣднее

 

время

 

для

 

этого

 

испытанія

 

употребляются

 

исключительно

 

нор-
мальные

 

предохранители,

 

какъ

 

представдяющіе

 

нѣчто

 

болѣе

 

опрѳдѣленное,

 

Чѣмъ

обыкновенные

 

продажные

 

пробочные

 

предохранители.
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Лебеде

 

въ.

части

 

постановляется.

 

Поэтому,

 

чтобы

 

судить

 

о

 

дѣВствіи

 

короткаго

 

замыка-
нія

 

опредѣляется

 

коеффиціентъ

 

счетчика

 

черезъ

 

нѣкоторые

 

промежутки

 

вре-
мени:

 

черезъ

 

часъ,

 

два,

 

на

 

слѣдующій

 

день,— до

 

тѣхъ

 

иоръ,

 

пока

 

онъ

 

не

 

до-
стигнет*

 

некоторой

 

устойчивой

 

величины.

 

Разность

 

этой

 

послѣдвей

 

и

 

той,
кеторая

 

получалась

 

до

 

короткаго

 

замыканія,

 

и

 

служитъ

 

мѣрой

 

нриисшедшаго

изяѣненія-

                                                              

.

   

.

                                   

n „„

Сверхъ

 

того,

 

испытывается

 

обыквовенно

 

вліяніе

 

наклона

 

счетчика.

 

Для
этого

 

счетчикъ

 

отклоняется

 

вправо

 

или

 

влѣво

 

отъ

 

вертикальнаго

 

положенія
на

 

такой

 

уголъ,

 

при

 

которомъ

 

это

 

отклоненіе

 

рѣзко

 

видно.

 

Понятно,

 

величина
угла

 

зависитъ

 

отъ

 

формы

 

и

 

размѣровъ

 

счетчика.

 

Коеффиціенты

 

для

 

отклонен-
ная

 

въ

 

такихъ

 

предѣлахъ

 

положеаія

 

въ

 

изслѣдованныхъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

систе-
мам

 

мало

 

отличаются

 

отъ

 

коефифціента

 

для

 

нормальнаго

 

положевія,

 

но

 

боль-
шей

 

части

 

нельзя

 

даже

 

замѣтить

 

какого-либо

 

вліянія

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.
ПЪреходиаъ

 

теперь

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

результатовъ,

 

полученаыхъ

 

при

 

из-
слѣдованіи

 

счетчвковъ

 

*).

 

Результаты

 

эти

 

приведены

 

въ

 

рядѣ

 

таблицъ,

 

кото-
рая

 

после

 

сдѣланвыхъ

 

уже

 

общихъ

 

замѣчаній

 

о

 

ходѣ

 

изслѣдованія

 

потре-

буютъ

 

лишь

 

немного

 

объяспеній.

1.

 

Счетчики

 

Томсона

 

типовъ

 

S

 

и

 

KF

 

**)

 

фирмы

 

Уніонъ

 

въ

 

Берлинѣ.
Изнѣненіе

 

коеффиціентовъ

 

при

 

измѣнеиіи

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

1.

Счетчикъ

 

№

 

54537

 

типа

 

S

 

на

 

5

 

аіш.

 

ври

 

ПО

 

вольтагь.

Н

 

а

    

и

 

о стоянномъ

    

токѣ. На

 

перемѣнномъ

 

токъ.

>•

 

А
a.

 

S
Коеффиціенты

въ

 

Апрълѣ

 

1902

 

г.

Коеффиціенты

въ

 

Мартѣ

 

1903

 

г.

550
430
275
138

55
27
11

1,002
1,003
1,004

 

I
1,022

 

I
1,010

 

|
1,085

 

I
1,347

 

ф

f

 

0.998

 

1,00
1^004
1,010

 

1,01
1,020
1,015

 

1,03
1.070
1,213

Ср.

 

1,01

550
410
270
133

54
27
11

1,012
0,983

 

|
0,987

 

|
1,008

 

I
0,990
0,970

 

I
1,161

 

ф

f

 

1,017
1,010
0,999
0,991
1,009
0,997

1,01

0,99

1,00

у

 

А

 

а

I

   

а
*

   

>•

545
420
270
138

59
28

Коеффиціенты.

1,032
1,039
1,048
1,101
1,250
1,835

1 1,034
1,035
1,052

1

 

1,102
J

 

1,232

1,03

1,05

1,2*

•I

Ср.

 

1.00 Ср.

 

1,11

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

0

 

08

 

амп.

 

— 1,6%

 

поли.

 

нагр.

»)

 

Настоящее

 

изслѣдованіе

 

представляетъ,

 

конечно,

 

не

 

единичную

 

работу
автора

 

этой

 

статьи:

 

въ

 

немъ

 

принимали

 

участіе

 

другіе

 

сотрудники

 

по

 

электри-
ческому

 

отдѣлевію,

 

вь

 

особенности

 

А.

 

Б.

 

Ферингеръ,

 

которая

 

самостоятельно
вела

 

испытаніе

 

двухъ

 

типовъ,

 

помѣщенное

 

ниже

  

въ

 

отдѣлахъ

 

111

 

и

 

IV.
**)

 

Представленные

 

для

 

испытанія

 

счетчики

 

типовъ

 

S

 

и

 

K.F

 

снабжепы

 

щит-
комъ,

 

защищающимъ

 

тормазные

 

магниты

 

отъ

 

дѣйствія

 

сильниго

 

тока

 

въ

 

рабо-
чихъ

 

катушкахъ

 

при

 

короткомъ

 

замыканіи.
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Испыт.

 

сист.

 

и

 

тип.

 

счетч.

 

электр.

 

эверг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.
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ТАБЛИЦА

 

2.

Счетчикъ

 

№

 

54643

 

типа

 

S

 

на

 

10

 

амп.

 

при

 

110

 

в.

На

    

постоя

 

нвоыъ

    

токѣ. На

 

перемѣнномъ

 

токѣ.

!

 

,ц

 

g

       

Коефф
1С

         

--н

                                                                    

£4

         

(4

иціенты

       

=

     

и

       

Еоеффиціенты

       

g,

     

х Коеффиціенты

fe

 

и

 

|

    

въ

 

Апрѣдѣ

 

1902

 

г.

  

й

 

в

 

g

   

въ

 

Апрѣлѣ

 

1903

 

г.

    

f

 

™

 

1 въ

   

Маѣ

   

1903

   

г.

Зн

     

>»

                                      

W

     

>>

                                      

И

 

'

   

>>

1122

     

1,001 1 0,998

 

1,00

  

1100

    

0,995 f0,994

   

0.99

  

1103 1,030 f

 

1,041

  

1,04
844

     

1.000 1,000

             

818

    

0 V999 0,997

              

830 1,038 1,044
563

     

1,001 1,001

 

1,00

    

544

    

0,996 0,998

   

1,00

    

550 1,049 1,048

   

1,05
282

     

1,007 1,002

             

270

    

1,007 1,010

              

273 1,076 1,086
110

     

1,038 1,026

 

1,03

    

109

    

1,041 1,036

   

1,04

    

111 1,215 1,254

  

1,23
56

     

1,115 1,067

               

54

    

1,118 1,120

                

55 1,736 1,773
22

     

1.392

 

ч ' 1,270

               

21

    

1,4924, 1,581 Ф

Ср.

 

1,01

Начинаетъ

 

работать

 

при

0,2

 

амп.- — 2°/ 0

 

полной

 

нагр.

Ср.

 

1,01 Ср.

 

1,11

№

 

49749

 

на

 

15

 

амп.

 

при

 

110

 

в.

05

Начинаетъ

 

работать

 

при

0,23

 

амп. — 2,3%

 

полной

 

нагр.

ТАБЛИЦА

 

3.

Счетчики

 

типа

 

KF.
№

 

49576 на25 амп. при

 

110в.

    

№

 

54005 на 50 амп. при

 

110 в.

И

Коеффпціенты.

•С

         

,ц

1650
1245

825
412
165
83
33

0,983
0,978
0,982
0,986
0,995
1,021
1,986

Коеффиціенты.

       

&.

 

g

 

£
«5

         

в!

И

     

t-

На

   

постоянномъ

    

токѣ.

1 0,983

 

0,98

   

2750

     

0,996

    

*

 

1,006

   

1,00

   

5500
0,981

            

2090

     

0.996

        

1,003

             

4125
0,979

 

0,98

   

1375

     

0,994

        

1,010

   

1,00

   

2750
0,975

             

705

     

0,999

        

1,011

             

1275
0,973

 

0,98

     

275

     

1,004

        

1,008

   

1.01

    

687
1,023

             

140

     

1,002

        

1,027

               

550
1,111

               

55

     

1,051

        

1,054

               

275
28

     

1.2324-

    

1,614

              

110

Коеффиціенты.

0,988
0,988
0,991
0,993
0,987
0,974
0,958
0,9164,

1 0,985
0,991
0.983
0',983
0,976
0,979
0,946
0,920

0,99

0,99

0,98

Ср.

 

0,98 Ср.

 

1,00 Ср.

 

0,99
Начинаетъ

 

работать

               

Начинаетъ

 

работать Начинаетъ

 

работать
при

 

0,31

 

амп. —

                      

при

 

0,029

 

амп. — при

  

0,5

 

амп. —

2°/о

 

полн.

 

нагр.

                      

0,12°/ 0

 

полн.

 

нагр. 1"/о

 

полн.

 

нагр.

На

     

перемѣвномъ

     

токѣ.

1665 1,002 1 0.990

 

1,00

  

2724

    

1,023 у ••0

 

998

  

1,01

   

5550 1.006 / ^

 

0,996

  

1,00
1237 0,996 0,985

           

2041

    

1,013 1,010

            

4145 0,999 0,992
830 0,991 0,981

 

0,99

  

1360

    

1,021 1,011

   

1,02

  

2750 1,003 0,987

   

0,99
418 0,994 0,980

             

677

    

1,030 1,025

            

1360 0,984 0,981
165 0,968 0,974

 

0,97

     

288

    

1,069 1,054

  

1,06

    

550 0,974 0,975

   

0,97
85 0,985 1,006

             

135

    

1,095 1,186

               

270 0.949 0.971
38 1,132

 

ч If 1,114

               

60

    

1,349

 

ч V 110 0,950 ѵ г 0,983

Ср.

 

0,99
Начинаетъ^работать

при

 

33,5

 

уатта —

'J

 

0

 

/

     

nnin

     

nam2%

 

полн. нагр.

Ср.

 

1,03
Начинаетъ

 

работать
при

 

42

 

уаттахъ —

1,5°/ 0

 

полн.

 

нагр.

Ср.

 

0,99

ВИМЛШШІКЪ

 

г.

 

п. 10
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И.

 

Лебедевъ.

Изъ

 

приведенныхъ

 

таблицъ

 

видно,

 

что

 

на

 

постоянномъ

 

токѣ

 

между

 

Ю0°/о

и

 

10°/о

 

полной

 

нагрузки

 

счетчики

 

имѣютъ

 

довольно

 

ровную

 

кривую

 

ошибокъ,
при

 

чемъ

 

повторные

 

опыты

 

черезъ

 

годъ

 

дали

 

для

 

счетчиковъ

 

типа

 

S

 

почти

тожественные

 

средніе

 

коеффиціѳнты.
Наибольшая

 

разность

 

въ

 

коеффиціентахъ

 

для

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

числа

 

уаттъ

при

 

уменьшеніи

 

и

 

при

 

увеличеніи

 

нагрузки

 

въ

 

предѣлахъ

 

100%

 

и

 

10%

 

до-

стигаете

 

лишь

 

2%,

 

да

 

и

 

то

 

эта

 

разность

 

не

 

можетъ

 

быть

 

всецѣло

 

отнесена

 

къ

работѣ

 

счетчиковъ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

всей

 

вѣроятности

 

нѣкоторую

 

долю

 

ея

 

со-

ставляютъ

 

ошибки

 

наблюденія

 

*).
На

 

переиѣнноиъ

 

токѣ

 

результаты

 

для

 

счетчиковъ

 

КР

 

получились

 

тоже

удовлетворительные,

 

въ

 

счетчикахъ

 

же

 

типа

 

S

 

дополнительное

 

сопротивленіе,
представляющее

 

замѣтную

 

самоиндукцію,

 

дѣлаетъ

 

крайне

 

неровной

 

работу

 

при

различныхъ

 

нагрузкахъ,

 

такъ

 

что

 

счетчики

 

типа

 

S

 

могутъ

 

употребляться

 

лишь

на

 

постоянномъ

 

токѣ.

Вдіяпіе

 

продолжительности

 

включевія.

ТАБЛИЦА

 

4.

Коаффиціѳнты

Счетчикъ

 

типа

 

S

 

№

 

54537
на

 

5

 

амп.,

 

при

 

110

 

вольт.

Время.

2

 

ч.

 

40

 

и.

2

 

»

2

   

>

3

   

.

3

 

»

3

   

»

4

  

»

45
50

О
15
30

о

Коеффиц.

0,995
0,982
0,995
0,987
0,987
0,989
0,987

на

 

постоянномъ

 

токѣ

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ.

Счетчикъ

 

типа

 

KF№49576
і

  

на

 

25

 

амп.,

 

при

 

110

 

вольт.

Время.

        

Коеффиц.

2

 

ч.

 

15

 

и.

            

0,999

              

Токъ

 

вамкнутъ

 

въ

 

рабочей

 

об-
2

 

>

 

20

 

»

             

0,992

          

иоткѣ

 

счетчика

 

№

 

54537

 

въ

 

2

 

ч.

2

 

>

 

25

 

»

             

0,994

         

40

 

мин.

   

послѣ

   

предварительнаго

2

 

>

 

35

 

>

             

1,000

          

прогрѣванія

   

шунтовой

   

обмотки
2

   

>

 

50

 

>

             

0,999

          

въ

  

теченіе

   

1'/ 2

 

час,

 

—

 

счетчика

3

   

»

    

5

 

>

             

0,999

          

№

 

49576

 

въ

 

2

 

ч.

 

15гн.

 

посдѣ

 

про-

3

 

»

 

15

 

»

             

0,999

          

грѣванія

 

шунта

 

въ

 

теченіе

 

2

 

час.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

таблицы

 

4,

 

продолжительность

 

включения

 

не

 

оказываетъ

на

 

работу

 

счетчика

 

какого-либо

 

вліянія,

 

имѣющаго

 

практическое

 

значеніе.
Нѣкоторая

 

неровность

 

работы

 

какъ

 

будто

 

замѣчается

 

въ

 

теченіе

 

первыхъ

5— 10

 

минутъ

 

послѣ

 

продолжительнаго

 

стоянія

 

якоря.

Вліяиіе

 

наиряжеііія.

ТАБЛИЦА

 

5.

CD

   

іЯ

и

 

Й

W

 

ів
CD

103
110
117

Коеффиціенть

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ.

Сч.

 

т.

 

S

               

Сч.

 

т.

 

S

             

Сч.

 

т.

 

KF

           

Сч.

 

т.

 

KF

          

Сч.

 

т.

 

KF
J*

 

54537

 

на

        

№

 

54643

 

на

        

№

 

49749

 

на

       

№

 

49576

 

на

       

№

 

54005

 

на

5

 

амп.

 

при

 

110

    

ІОамп.приІІО

    

15амп.при110

   

25амп.при110

   

50амп.при110
вольтахъ.

            

вольтахъ.

            

вольтахъ.

           

вольтахъ.

            

вольтахъ.

0,998
0,992
0,993

1,003
0,999
1,004

0,984
0,984
0,985

0,991
0.986
0,985

0,988
0,985
0,983

*)

 

Во

 

время

 

испытанія

 

этихъ

 

счетчиковъ,

 

одного

 

изъ

 

первыхъ

 

въ

 

ряду

 

си-

стематическихъ

 

испытаній,

 

какъ

 

нетоды

 

ияслѣдованія

 

еще

 

не

 

были

 

вполнѣ

выработаны,

 

такъ

 

и

 

персоналъ

 

электрическаго

 

отдѣденія

 

еще

 

не

 

имѣлъ

 

полной
опытности

 

въ

 

этомъ

 

новомъ

 

дѣлѣ.
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Испыт.

 

сист.

 

и

 

тип.

 

счетч.

 

электр.

 

энерг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

и.

 

и

 

в.
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Вліяпіе

 

температуры

 

и

 

близости

 

желѣза.

ТАБЛИЦА

 

6.

Коеффиціѳнты

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ.

Счетчикъ

 

типа

 

S

 

№

 

54537 Счѳтчикъ

 

типа

 

KF

 

№

 

49576
іипера- на

 

Е амп. Темпера- на

 

25 амп.

тура.
безъ

 

шкапа.
въ

 

желѣвн.

шкапу.

тура.
безъ

 

шкапа.
въ

 

желѣзн.

шкапу.

21,6°
40,5°

0,958*) 0,957
0,957

18,6°
40,3°

1,001 0,997
0,997

Вліяніе

 

короткаго

 

замыкапія.

ТАБЛИ

Коефф

ЦА

 

7.

■іціенты

 

для половинной

 

нагруэкт

Сч.

 

т.

 

S
ва

 

5

 

амп.

№

 

54537.

Сч.

 

т.

 

S
на

 

10

 

амп.

№

 

54643.

Сч.

 

т.

 

KF
на

 

15

 

амп.

J6

 

49749.

Сч.т -KF
на

 

50

 

амп

№

 

54005.
0,992 0,998 0,977 0,984

0,971 0,999 0,971 0,986

0,972
0,958

 

чѳревъ

4

 

дня.

1,030
1,015
1,012
1.003

 

чер

20
эзъ

ы.

0,987

До

 

короткаго

 

вамыкапія

 

.

 

.

Послѣ

   

короткаго

   

замыканія
въ

 

одномъ

 

направленіи

 

.

 

.

Послѣ

   

короткаго

   

вамыканія
въ

 

обратномъ

 

направленіи

 

.

У

 

счетчика

 

№

 

54537

 

по

 

всей

 

вѣроятности

 

короткое

 

замыканіе,

 

поииио

ослаблеаія

 

тормазныхъ

 

магнитовъ,

 

умевыпающаго

 

коеффиціевтъ,

 

произвело

временное

 

измѣневіе

 

чисто

 

механическаго

 

свойства,

 

такъ

 

что

 

тотчасъ

 

послѣ

короткаго

 

замыкавія

 

коеффидіентъ

 

получился

 

выше,

 

чѣмъ

 

черезъ

 

4

 

дня.

Ііліяніе

 

наклона.

ТАБЛИЦА

 

8.

Коеффиціенты

 

для

 

половинной

 

нагрузки.

Счетчикъ

 

типа

 

KF

 

№

 

49576

 

на

 

25

 

амп.

 

при

 

110

 

вольтахъ.

Въ

 

нормальномъ

ноложеніа.
0,998

При

 

отклонении

 

на

 

І 1 //

вправо
1,008

влѣво
1,003

Потребленіе

 

энѳргіи

 

въ

 

шунтѣ

 

счетчика:

для

 

счетчиковъ

 

типа

 

S

 

составляетъ

 

4,0 — 4,1

 

ваттъ.

»

          

»

             

»

    

КгГ

       

»

          

3,0—3,1

     

»

*)

 

Счетчикъ

 

№

 

54537

 

до

 

испытанія

 

на

 

вліяніе

 

температуры

 

былъ

 

подвер-

гнуть

 

испытанію

 

на

 

вліяиіе

 

короткаго

 

вамыканія,

 

чѣмъ

 

и

 

объясняется

 

отличіе
коеффиц.,

 

приведенного

 

въ

 

этой

 

таблицѣ,

 

отъ

 

коеффиціента

 

для

 

нагрузки

 

въ

270

 

ваттъ

 

въ

 

таблиігв

  

1.
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И.

 

Леведевъ.

II.

 

Счетчики

   

системы

   

Lux

 

типовъ

 

NR

 

и

 

BNR,

 

фирмы

 

Lux-

sche

 

Industriewerke

 

въ

 

Мюнхенѣ

 

и

 

Лудвигсгафенѣ

 

на

 

Рейнѣ.

Измѣпеніе

 

косффоцісіітовъ

 

съ

 

шіиѣпеніенъ

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

9.

Счетчики

 

типа

 

NR

 

в

 

а

 

25

 

амп.

 

при

 

110

 

вольтахъ.

Нагрузка Кем іффиціенты Нагрузка Коі іффиціенты

ъ

 

уаттахъ. на

 

постоинномъ токѣ.

№

въ

 

уаттахъ.

34022.

на

 

перемѣнноыъ

 

tor*.

2734 0,973 f

 

0,969 0,97 2764 0,985 1 0,985

     

0,98
1989 0,963 0,968 2087 0,996 0,984
1365 0,969 0,964 0,97 1375 0,986 0,984

    

0,98
676 0,957 0,965 690 0,989 0,974
270 0,951 0,947 0,95 273 0,974 0,985

     

0,98
137 0,961 0,973 137 0,982 0,971

54 0,939, / 54 0,9604, 0,988

ср.

 

0,96

Начинаѳтъ

 

работать

 

при

 

0,39

 

амп.— 1.6%

 

полн.

 

нагр.

№

 

34023.

ср.

 

0,98

2734 0,976 ' ^0,973 0,97 2764 0,988 1 0,987

     

0,99
1989 0,971 0,967 2087 0,991 0,986
1365 0,968 0,967 0,97 1375 0,977 0,979

    

0,98
676 0,959 0,954 690 0,987 0,976
260 0,937 0,937 0,94 273 0,985 0,978

     

0.98
137 0,949 0,939 137 0,984 0,977

54 0,867

 

„ • 54 0,998

 

ф 0,998

ср 0,96 ср.

 

0,98

Начинаѳтъ работать

 

при 0,26

№

амп.— 1.0%

34024.

полн.

 

нагр.

2734 0,980 / ">

 

0,975 0,98 2764 0,985 /h

 

0,991

    

0,99
1989 0,975 0,974 2087 0,993 0,991
1365 0,975 0,968 0,97 1375 0.986 0,972

     

0,98
676 0,961 0,958 690 0^982 0.971
270 0,935 0,933 0,93 273 0,951 0^960

    

0,96
137 0,927 0,927 137 0,948 0,936

54 0,870

 

ч f 54 0,878

 

ѵ, '

ср.

 

0,96 ср.

 

0,98

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

0,39

 

амп.— 1,6%

 

полн.

 

нагр.
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№

 

34025.

2734 0,979 1 0,978 0,98 2764 0,987 1 0,992

    

0.99
1989 0,983 0,977 2087 1,002 0,995
1365 0,982 0,976 0,98 1375 0,993 0,986

    

0,99
676 0,989 0,982 690 1,004 0,992
270 1,005 0.986 1.00 273 0,993 1,000

   

1,00
137 1,055 1,035 137 1,014 1,003

54 1,218

 

ф 54 1,0424,

ср.

 

0,99

Начинаетъ

    

работать

 

при

 

0,42

 

амп.— 1,7°/о

 

полн.

 

нагр.

№

 

34026.

ср.

 

0,99

2734
1989
1365

676
270
137

54

0,981
0,980
0.976
0^976
0,972
0,977
0,968.

0,978 0,98 2764
0,974 2087
0,976 0,98 1375
0,976 690
0,970 0,97 273
0,981 137

54

0,991 ■f

 

0,991 0,99
0,995 0,992
0,986 0,977 0,98
0,998 0,983
0,977 0,983 0,98
0,992 0,980
1.000

 

ф 0.971

ср.

 

0,98

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

0,39

 

амп.— 1,6 0/ 0

 

полн.

 

нагр.

ТАБЛИЦА

 

10.

Счетчики

 

типа

 

BNR

 

на

 

5

 

амп.

 

при

 

110

 

вольтахъ.

ср.

 

0,98

Нагрузка Коеффиціенты Нагрувка Коеффиціенты

въ

 

уаттахъ. на

 

постояннонъ токѣ.

№

въ

 

уаттахъ.

24270.

на

 

перемѣнноиъ токѣ.

547 0,953 1 0,954 0,95 547 0,983 1 0,984 0,98
411 0,949 0,954 413 0,981 0.984
274 0,946 0,960 0,95 272 0,968 0^980 0,97
137 0,945 0,946 138 0,979 0,973

55 0,905 0,915 0,91 55 0,919 0,923 0,92
27 0,852 0,846 27 0,852 0,869
11 0,7244, 0,723

0,94

11 0,681

 

ч , 0,734

ср ср 0,96

Начинаетъ

 

раб отать

 

при

 

0,08

 

амп.

 

— Начинаетъ

 

работать

 

при

 

3

 

уаттахъ —

1,6% полн.

 

нагр.

№ 24271.
0,5°/о

 

полн.

 

нагр.

547 0,948 1 0,947 0,95 547 0,965 1 0,968 0,97
411 0,947 0,951 413 0,959 0,965
274 0,944 0,953 0,95 272 0,961 0,958 0,96
137 0,948 0,954 138 0,970 0,969

55 0,939 0,955 0,95 55 0,936 0,932 0,93
27 0,943

 

ч/ 0,938 27 0,946

 

N , 0,921
11 оста

 

вав ливается 11 останавлі івается.

ср.

 

0,95

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

0,14

 

амп. —

2,8°/ 0

 

полн.

 

нагр.

ср.

 

0,95

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

12

   

уаттахъ-

2,4°/ 0

 

полн.

 

нагр.
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И.

 

Леведевъ.

547
411
274
137
55
27
11

0,936
0,931
0,924
0,920
0,883
0,832
0,727

№ 24272.
0,937 0,94 547
0,941 413
0,936 0,93 272
0,924 138
0.885 0,88 55
0,827 27
0,773 11

0,959 1 0,957 0,96
0,956 0,956
0,943 0,947 0,95
0,966 0,965
0,919 0,939 0:93
0,938 0.960
1,165ф 1,173

ср-

 

0,92

                                                               

С р.

 

0,95
Начинаетъ

 

работать

   

при

 

0,08

 

амп.—

            

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

10

  

уаттахъ-

1,6°/ 0

 

поли.

 

нагр.

                                                

1,8°/ 0

 

полн.

 

нагр.

№

 

24273.
547
411
274
137

55
27
11

0.958
0|958
0,954
0,947
0,898
0,862
0,771-

0,959 0,96 547 0,974 f

 

0,977 0,98
0,958 413 0,972 0,978
0,960 0,96 272 0,957 0,962 0,96
0,953 138 0,973 0,973 .

0,908 0,90 55 0,930 0,947 0,94
0,863 27 0,902 0,929
0.757 11 0,784

 

ф 0,883

ср.

 

0,94
Начинаетъ

 

работать

   

при

 

5,12

 

амп. —

2,4°/ 0

 

полн.

 

нагр.

'№
0,98

ср.

 

0,96
Начинаетъ

 

работать

   

при

 

11

 

уаттахъ-

2%

 

полн.

 

нагр.

24274.
547
411
274
137

55
27
11

0,978
0,984
0,983
0,990
0,997
1,021
1,087.

0,974
0,979
0,991
1,0С0
1,011
1,023
1.138

0,99

1,00

547
413
272
138

55
27
11

0.994
0,990
0,989
0,999
0,954
0,944
0,838.

0,995 0,99
0997
0,991 0.99
1,002 1

 

.

 

і'і

0,965 0,96
0,935 1

   

*

0,844

ср-

 

0,99

                                                               

ср ;

 

о,98

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

0,08

   

амп.—

            

Начинаетъ

 

работать

   

при

   

5

   

уаттахъ __

1,6%

 

полн.

 

нагр.

                                                   

0,9°/ о

 

полн.

 

нагр.

Самая

 

большая

 

разность

 

среднихъ

 

коеффиціентовъ

 

для

 

постоявваго

и

 

перемѣннаго

 

тока

 

составляете

 

3%,

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

же

 

счетчиковъ

 

коеффи-

ціевты

 

получились

 

тождественными.

 

Три

 

счетчика

 

№Л°

 

24270,

 

24272

 

и

24273

 

при

 

10°/о-ой

 

нагрузкѣ

 

дали

 

коеффиціенты

 

съ

 

болыпимъ

 

уклопеніемъ

отъ

 

средняго,

 

чѣмъ

 

допускается

 

Временными

 

правилами

 

для

 

повѣрки

 

электри7

ческихъ

 

приборовъ.

 

Это

 

обстоятельство

 

зависитъ

 

отъ

 

недостаточно

 

тщательной

регулировки,

 

а

 

не

 

отъ

 

недостатковъ

 

самой

 

системы

 

счетчиковъ.

Вліяіііе

 

наоряжепія.

ТАБЛИЦА

 

11.

Коэффициенты

 

при

 

половинной

 

нагрувкѣ.

|

 

£

              

Счетчики

 

типа

 

KNR
g.

 

g

             

на

 

5

 

амп.

 

при

 

110

 

в.

«

 

g

 

Jfi

 

24270

 

№

 

24271

 

№

 

24272

 

№

 

24273

103

 

0,951
110

 

0,948
117

     

0,940

0,947
0,943
0,945

0,932
0,934
0,928

0,964
0,966
0.956

Счетчики

 

типа

 

NR
на

 

25

 

амп.

 

при

 

110

 

в.

№ 34022

 

№ 34023 №

 

34024 Л6 34025

 

№ 34026

0,973

 

0,970

 

0,969

 

0.984

 

0,978
0,973

 

0,968

 

0,969

 

0,982

 

0^978
0,978

     

0,969

     

0,972

    

0,982

    

0,980
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Испыт.

 

сист.

 

и

 

тип.

 

счетч.

 

электр.

 

эвЕРг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

н.

 

вв.

 

151

Вліявіе

 

температуры

 

и

 

близости

 

желѣза.

ТАБЛИЦА

 

12.

Счетчикъ

 

Л°

 

34022.
Коеффиціенты

 

для

 

половинной

 

нагрузки

Температура. при

 

работѣ

,

      

безъ

 

шкапа

                

въ

 

шкапу

20,6° 0,988

                         

0,991
41,6° —

                            

0,991

Нагрузка
въ

 

уаттахъ.

1945
1945

412
412

Коефф.

 

сч.

 

№

 

34022

1,003
1,011
0,998
1,011

Вліяніе

 

индуктивной

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

13.

Cosy.

       

Сила

 

тока.

1

                                 

—

0,7

                   

около

 

25

  

аип.
1

                                                

—

      

■-

0,3

                   

около

 

12

   

амп.

Коеффиціенты

 

для

 

индуктивной

 

и

 

равной

 

по

 

числу

 

уаттъ

  

неиндуктивной
нагрузки,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

благодаря

 

очень

 

малой

 

самоиндукціи
шувтовой

 

обмотки,

 

отличаются

 

на

 

величину

 

лишь

 

незначительную— около

 

1%.
Вліяніе

 

короткаго

 

замыканія

 

сказалось

 

на

 

счетчикѣ

 

Л°

 

34022

 

измѣне-

ніемъ

 

коеффиш'ента

 

для

 

половинной

 

нагрузки

 

почти

 

на

 

3%.
Коеффиціентъ

 

до

 

короткаго

 

замыканія

 

былъ

 

....

    

0,993
»

          

тотчасъ

 

послѣ

 

короткаго

 

замыканія

   

.

    

.

    

0,953
»

          

черезъ

 

нѣсколько

 

дней ...... 0,966

Потребленіе

 

энергіи

 

въ

 

шунтовой

 

обмоткѣ

 

счетчика

 

при

 

110

 

вольтахъ

составляетъ

 

2,4

 

уатта.

111.

 

Крыльчатые

  

счетчики

  

постояннаго

  

тока

  

фирмы

  

Сименсъ

 

и
Гальске

 

въ

 

Берлинѣ.

Изінѣиспіе

 

косФФпціептовъ съ

 

изінѣпснісмъ

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

14.
1

Счетчики

 

двухпроводной

 

системы.

сЗ
К

          

&
Р

         

И

CS

           

-

Коеффиціенты

       

So

     

й

       

Коеффиціенты
ев

5.

    

*
Коеффиціенты

С-

 

д

   

Ь счетч.

 

№

 

22535

      

££

 

g

 

g

      

счетч.

 

№

 

21760 £*5

 

н счетч.

 

J*

 

25452
на

 

5

 

амп.

 

при

 

110

 

в.

   

я

     

5

   

на

 

10

 

амп.

 

при

 

110

 

в. й

         

ев на

 

25

 

амп.

 

при

 

110

 

в.

562 1,022 /[-1,023

 

1,02

   

1123

     

0,999 1 ■-0,993

 

1,00 2761 1,038 '4,037

   

1,04
423 1,00 8 1,002

             

843

     

0,977 0,979 2075 1,013 1,013
280 1,00 3 0,997

 

1,00

     

562

    

0,965 0,961

 

0,96 1375 0,999 0,993

   

1,00

                          

і.
140 1,000 0,996

             

423

    

0.960 0,957 703 0,999 0,998

                                    

t
83 1,0іЬ 1,019

             

280

    

0,956 0,962 423 1,008 1,010

                                    

1
55 1,029 1,034

 

1,03

     

140

    

0.973 0,992 280 1,024 1,032

   

1,03

                          

Я
28 1,152 1,113

             

110

    

0,991 1.005

 

1.00 141 1,092 1,086

                                    

|
> 7 55

     

1,052

 

N > 1^063 N /

Ср.

 

1,02 Ср.

 

0,99 Ср.

 

1,02

                          

I
Начинаетъ

 

работать

               

Начинаетъ

 

работать Начинаетъ

 

работать

                          

Я
при

 

ОД

  

амп.

 

—

 

2%

               

при

 

0,12

 

амп.— 1,2% при

 

0,3

 

амп. — 1,2%

                          

і
по Л1 .

 

нагр.

                                 

п )Л1і.

 

нагр. іі ол з.

 

нагр.

                                  

f



152 И.

 

Леведевъ.

ТАБЛИЦА

 

15.

Счетчики

 

трехпроводной

 

системы.

Нагрузка
въ

уаттахъ.

1088
815
540
273
163
108

54
21

Коѳффиціевты Нагрузка
счетчика

 

№

 

22536 въ
на

 

2X5

 

амп.

 

при

 

2ХИ0

 

в. уаттахъ.

1,026 1 1,026 1,03 2182
1,011 1,012 1636
1,000 1,001 1,00 1088
1,006 1,009 540
1,016 1,023 328
1,031 1.041 1,04 218
1,089 1,099 108
1,301

 

ф 1,337 43

Ср.

 

1,02

Начинаетъ

 

работать
при

 

0,08

 

амп.— 1,6°/о

 

поли. нагр.

Коеффипіенты
счетчика

 

№

 

21761
на

 

2ХЮ

 

амп.

 

при

 

2ХИ0

 

в

1,039
1,025
1,010
1,005
1,007
1,018
1,043
1,116

 

ф

Ср.

 

1,02

Начинаетъ

 

работать
при

 

0,12

 

амп.— 1,2%

 

полной

 

нагр.

1,037
1,021
1,010

1,04

1,01
1,007
1,013
1,020
1,063

1,02

1,168

Сверхъ

 

того,

 

для

 

счетчика

 

№

 

22536

 

было

 

произведено

 

испытаніе

 

вліянія

нагрузки

 

одной

 

какой-либо

 

вѣтви,

 

при

 

этомъ

 

опредѣлялась

 

коеффиціенты

 

для

половинной

 

нагрузки

 

счетчика

 

(около

 

540

 

ваттъ)

 

одинъ

 

разъ

 

при

 

равномѣр-

номъ

 

распредѣленіи

 

на

 

обѣ

 

вѣтви,

 

а

 

другой

 

разъ

 

исключительно

 

на

 

той

 

или

другой

 

вѣтви.

 

Коеффиціенты

 

при

 

этоиъ

 

различаются

 

немного.

Нагрувка

 

равно-
мирно

 

распредѣ-

лена

 

на

 

обѣ

 

вѣтви.

1,005

ТАБЛИЦА

 

16.

Нагрузка

 

ва

 

одной
правой

 

вѣтви.

1,011

Нагрувка

 

ва

 

одной
лѣвой

 

вѣтви.

1,016

Вліяніе

 

продолжительности

 

включснія.

ТАБЛИЦА

 

17.

Коеффиціѳнты

 

при

 

полной нагрузкѣ.

Тотчасъ

 

послѣ

черев

Счетчикъ

 

№
но

 

2X5

 

амп.

 

при

замыканія

 

тока

ь

 

—

 

ч.

   

5

 

м.

-

  

„

 

Ю

 

„

22536
2ХН0

 

в.

1,026
1,026
1,026

Счетчикъ

 

№

 

21761
на

 

2X10

 

амп.

 

при

 

2ХН0

 

в

1,039
1,037

А -

   

.

 

15

 

;

-

   

.

 

20

 

„ 1,026
1,037

-

   

.

 

30

 

•

-

   

■■

 

35

 

„

-

   

..

 

45

 

_

1,026

1.026

1,039

1,039
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Испыт.

 

сист.

 

и

 

тип.

 

счетч.

 

электр.

 

энерг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.

 

153

Вліяніе

 

напряженія.

ТАБЛИЦА

 

18.

Коеффиціѳнты

 

при половинной

 

(по

 

числу амп.)

 

нагрузкѣ.

Напряжете

      

^

 

2176Q

въ

  

вольтахъ.
№

 

25452

       

Напряжение
въ

 

водьтахъ.
№

 

22536.

     

№

 

21761

103

                 

0,967
110

                

0,965
117

                

0,960

0,992

                 

200
0,993

                 

220
0,989

                 

240

1,014

            

1,001
0,999

            

0,996
1,000

            

1,001

Одинъ

 

лишь

 

счетчикъ

 

Л°

 

22536

 

при

 

200

 

вольтахъ

 

даетъ

 

коеффиціентъ,
выходящій

 

изъ

 

допускаемыхъ

 

предѣловъ

 

и

 

то

 

лишь

 

почти

 

на

 

погрѣшность
наблюденія.

Вліяніе

 

температуры

 

и

 

близости

 

желѣза.

ТАБЛИЦА

 

19.

Коеффиціенты

 

счетчика

 

№

 

25452
Te „ neDaTVDa

                                

Для

 

половинной

 

нагрузки
F

   

1У

 

'

                      

безъ

 

шкапа

                        

въ

 

шкапу

21,5°

                                 

0,995

                                 

0,988
31,8°

                                    

—

                                   

0,986
41,6°

                                   

—

                                   

0,983

Близость

 

желѣза

 

видимо

 

немного

 

вліяѳтъ

 

на

 

показанія

 

счетчика,

 

вліяніе
же

 

температуры

 

очень

 

мало— порядка

 

возможныхъ

 

ошибокъ

 

наблюденія.

Вліяпіе

 

короткаго

 

заиыканія.

ТАБЛИЦА

 

20.

Коеффиціѳнты

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ.

Счетч.

 

№

 

21761.

                          

Счетч.

 

№

 

25452.

До

 

короткаго

 

вамыканія

   

.

   

.

                    

1,003

                                          

0,993
Посдѣ

  

короткаго

  

эамыканія
въ

 

однонъ

 

направленіи

 

.

   

.

                  

1,017

                                          

0,993
Послѣ

 

короткаго

   

ваныванія
въ

 

обратнонъ

 

направленіи .

                 

1,011

                                              

—

Вліяпіе

 

наклона.

ТАБЛИЦА

 

21.

Коеффиціенты

 

счетчика

 

Л6

 

25452

  

при

 

половинной

 

нагрузкѣ

въ

 

нормальномъ

                             

при

 

наклонѣ

 

на

 

'//
подоженіи.

                                

вправо

            

вдѣво

0,996

                                      

0,999

              

0,999

Потребленіе

 

энергіи

 

въ

 

шунтахъ

 

составляетъ:

для

 

счетчиковъ

 

на

 

ПО

 

вольтъ— 2,2

 

уатта

»

    

,

     

»

          

»

   

220

      

»

    

—4,4

     

»
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И.

 

Лебедевъ.

IV.

 

Счетчики

 

постоянна™

 

тока

 

типа

 

KG

 

съ

 

колеблющимся

 

яно-

ремъ

 

фирмы

 

Всеобщая

 

Компанія

 

Электричества

 

въ

 

Берлинѣ.

Всѣ

 

5

 

счетчиковъ,

 

подвергавшихся

 

испытанію,

 

на

 

5

 

амп.

 

при

 

220

 

вольтахъ.

Измѣиеиіе

 

коФФиціентовъ

 

съ

 

изиѣпспіемъ

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

22.

№

 

68824.

Нагру8ка Коѳффиціенты

            

тт

Нагрузка Коѳффиціенты

въ

 

уаттахъ. въ

 

декабрѣ

 

1902 г.

 

года

       

въ

 

уаттахъ. въ

 

маѣ

 

1904

 

года.

1128 1,023 / -1,027 1,03

                 

1093 1,040 14.039

     

1.04
848 1,002 1,008 819 1,013 1,013
563 0,987 0,988 0,99

                   

544 1.000 0,999

     

1,00
283 0,991 0,996 286 0^990 0,988
167 1,009 1,013 172 0,987 0,978
111 1,040 1,045 1,04

                  

115 1,000 0,997

     

1,00>
55 1,157 1,156 57 1,050 1,049
22 1,830ф 3,830 23 1,3454- 1,360

ср. 1,02 ср. 1,01

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

0,05

 

амп.— 1%

 

полн.

 

нагр.

№

 

68825.

Нагрувка

въ

 

уаттахъ.

1128
848
563
283
167
111

55
23

Коеффиціенты

въ

 

ноябрѣ

 

1902

 

года.

1,02

1,00

1,015
0,996
0,994
0,994
0,996
1,019
1,072
1,412-

1 1,023
1,008
1,005
0,996
0,9;

 

8
1,031
1,097
1,483

1,03

Нагрувка

въ

 

уаттахъ.

1093
819
544
286
172
115

57
23

Коѳффиціенты

въ

 

апрѣлѣ

 

1904

 

года

1,0»

1,00

1,03

1,035
1,014
1,000
1,005
1,016
1.026
1,069
1^86 .

1,033
1,023
1,008
1,009
1,014
1,028
1,088

ср. 1,02 ср. 1,02

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

0,07

 

амп.— 1,4%

 

полн.

 

нагр.
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Испыт.

 

сист.

 

и

 

тип.

 

счетч.

 

электр.

 

энерг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

м.

 

ив.

 

155

№

 

68826.

Нагрузка Кое ффиціѳнты
Нагрузка Коеффиціѳнты

въ

 

уаттахъ. въ

 

ноябрѣ

 

1902 года. въ

 

уаттахъ, въ

 

иаѣ

 

1904

 

года.

1128 1,035 / 4,040 1,04 1093 1,032 1 1,045

     

1.04
850 1,016 1,018 819 1,008 1,023
563 0,991 1,002 1,00 544 0,986 0,997

    

0,99
283 0,981 0,990 286 0,984 0,992
167 0,996 0,998 172 1,002 1,006
111 1,018 1,028 1,02 115 1,034 1,023

     

1,03
55 1,091 1.112 57 1,118 1,113
22 1,500

 

ф і;5і9 23 1.533

 

ф 1,577

ср.

 

.

    

. 1,02 ср.

 

.

    

.

    

1,02

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

0,07

 

амп.— 1,4%

 

пола.

 

нагр.

№

 

69981.

Нагрувка Кое ффиціенты
Нагрузка

въ

 

уаттахъ въ

 

маѣ

 

1903 года. въ

 

уаттахъ

1089 1.025 / [- 1,036 1,03 1093
815 ljooi 1,021 819
540 0,984 1.003 0,99 544
273 0,981 0^992 286
163 0,978 ,

   

172
109 0,979 0,687 0,98 115

54 1,004 1,010 57
22 1,004, / 1,089 23

ср.

 

.

    

. 1,00

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

0,05

 

амп.— 1°/о

 

полн.

 

нагр.

№

Нагрузка Кое ффиціенты

въ

 

уаттахъ. въ

 

ыаѣ

 

1903

 

года.

1089 1,001 / h

 

1,019

    

1,01
815 0,985 0.999
540 0,971 0,987

     

0,98
273 0,972 0,984
163 0,979 0,994
109 0,993 1,003

     

1,00
54 1,065 1,075
22 1,344,] / 1,342

ср.

 

.

    

.

    

1,00

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

0,07

Наблюденія,

 

сдѣланвыя

 

черезъ

 

годъ,

 

дали

 

средніе

 

коеффиціенты,

 

для

двухъ

 

счетчиковъ

 

отличающіеся

 

на

 

1%,

 

для

 

трехъ

 

же

 

остальныхъ

 

совер-

шенно

 

равные,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

за

 

это

 

время

 

счетчики

 

нѣсколько

 

разъ

снимались

 

и

 

снова

 

вѣшалась.

Коеффиціенты

въ

 

маѣ 1904

 

года.

1,032 1 1,033

    

1,03
1,004 1,008
0,9РЗ 0,988

    

0,99
0,972 0,977
0,979 0,978
0,982 0,980

    

0,98
1,008 1,018
1,103

 

N / 1,137

69982.

Нагрузка '

 

ч

въ

 

уаттахъ. въ

 

маѣ

 

1904

 

года.

1093 1,019 ^1,023

     

1,02
819 0,993 1.008
544 0,978 0,995

     

0,99
286 0,987 1,001
172 1,006 1,000
115 1,029 1,032

     

1,03
57 1,106 1,120
23 1,617

 

ч /

ср.

мп.— 1,4%

 

полн.

 

нагр.

1,01
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И

    

ЛеБЕДЕВЪ.

Вліявіе

 

продолжительности

 

включеиія.

ТАБЛИЦА

 

23.

Коеффиціевты

   

счетчика

 

№

 

68825

 

при

 

половивной

 

нагрузкѣ.

Тотчасъ

 

послѣ

 

вамыканія
тока

 

въ

 

рабочихъ

 

обноткахъ

 

*)
черевъ

1

 

ч.

ъ

 

*) 0,998
5

 

м. 1,000
10

 

„ 1,002
20

 

„ 1,002
30

 

, 1,000
40

 

, 1,000
10

 

„ 0,997

Напряженіе
въ

 

водьтахъ.

200
220
240

Вліяпіе

 

паіфяжсііія.

ТАБЛИЦА

 

24.

Коеффиціѳнты
при

 

половинной

 

нагрузкѣ.
№

 

68824.

       

№

 

68825.

       

JB

 

68826-
0,987

             

0,993

             

0,993
0.995

             

0,995

             

0,991
1І004

             

1,006

             

1,001

Вліяпіе

 

температуры

 

и

 

близости

 

желѣза.

ТАБЛИЦА

 

25.

Коеффиціенты

 

счетчика

 

№

 

68826
для

 

половивной

 

нагрувки

Темпера- при

   

работѣ

тура. въ

 

шкапу

                

бевъ

 

шк

19,6° 0,992

                         

0,999
40,1° 0,984

                            

—

Вліявіе

 

короткаго

 

замыканія.

ТАБЛИЦА

 

26.

Коѳффиціевты

 

при

 

половинной

 

вагрузкѣ.

До

 

корот- ПослЪ

 

короткаго

 

замыканія
Счетчики. каго

 

аамы- въ

 

прямомъ

 

въ

 

обратномъ
канія. направлѳнін.

№

 

69981 0,988 0,990

                  

0,992
Л5

  

69982 0,967 0,974

                  

0,972
Л6

 

68826 0,993 0^990

                     

—

Потребленіе

 

энергіи

 

въ

 

шунтовой

 

обмоткѣ

 

счетчика

 

составляетъ

 

3,1

 

уатта

при

 

220

 

вольтахъ.

*)

 

Шунтовая

 

обмотка

 

прогрѣвалась

 

до

 

этого

 

времени

 

подъ

 

токомъ

 

въ

 

те-

чете

 

22

 

часовъ.
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Испыт.

 

сист.

 

и

 

тип.

 

счетч.

 

электр.

 

энЕРг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.

 

157.

V.

 

Счетчики

 

перемѣннаго

 

тока,

 

модель

 

R

 

(системы

 

Рааба)

 

фирмы
Шуккертъ

 

и

 

К0 .

Измѣиевіе

 

коеофиціептовъ

 

съ

 

пзмѣоеніемъ

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

27.

Коеффиціенты

 

на

 

цѣпи

 

Общества

 

Электрическаго

 

Освѣщенія.

Счетчики

 

на

 

10

 

амп.

 

при

 

110

 

вольтахъ.

Нагрузка № 91295 № 91296
въ

 

уаттахъ.

1094 1,009 / 4,006

    

1.01 1,005 1 1,000

   

1,00

815 0,986 0,987 0,992 0,990

547 0,975 0,981

    

0,98 0.985 0,981

    

0,98

274 0,970 0,971 0,981 0,978

110 0,982 0,980

   

0,98 0,985 0,978

    

0,98
55 1,007 1,002 0,983 0.976

22 1,057

 

N / 0,989

 

ф

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

9

 

уат-

тахъ— 0,8%

 

п ° лн -

 

наг Р-

ср.

 

0,99

                                  

ср.

 

0,99

Начинаетъ

 

работать

  

при

 

9

 

уат-
тахъ—

 

0,8°/о

 

полн.

 

нагр.

Счетчики

 

на

 

25

 

амп.

 

при

 

110

 

вольтахъ.

Нагрузка № 91297
въ

 

уаттахъ.

2764 1,003

    

1 -■1,003 1.00
2087 0.996 0,988
1375 0,979 0.974 0,98

690 0,987 0,976
273 0,978 0,962 0,97
137 0,979 0,956

54 0,959

 

ч ' 0,925

1,015
0,996
0,989
0,988
0,972
0,980
0,964

№ 91298

у 4.012
0^990

1,01

0,977 0,98
0,978
0,969 0,97
0,967

Ч^ 0,931

ср.

 

0,98 ср. 0,99

№

 

91299

 

на

 

20

 

амп.

 

при

 

110

 

в.

Нагрузка Кое ффиціенты Коеффиціеиты

въ

 

уаттахъ. на

 

цѣпи

 

0.

 

Э.

 

0. на

 

цѣпи

 

Спб.

 

0.

 

Э.

 

С

2228 1,026 / 4,030

    

1,03 1 ( 064 t 4,064

    

1,06
1110 0,999 0,997 1,026 1,029

547 0,985 0,989

    

1,00 1,022 1,024

   

1.03
221 0,995 0,999 1,021 1,019
109 0,998 0,998

    

1,00 1,031 1,026

    

1,02
44 1,050

 

ч V 1,110

 

ч V

ср.

 

1,01 ср.

 

1,04

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

35

 

уаттахъ— 1,6%

 

полн.

 

нагр.



158 И.

 

Леведевъ.

Пзмѣнспіс

 

коеФФиціевтовъ

 

отъ

 

измѣнеиія

 

Формы

 

кривой.

ТАБЛИЦА

 

:28.

Коѳффиціѳнты

 

при половинной нагрузкѣ

 

на цѣни Саб. 0.

 

э. С.

Время.

   

№

 

91295. №

 

91296 .

   

Время.

 

№ 91295.

 

№

 

91296. Время.

   

№91295. №91296
38

 

янв. 30

 

.янв. 1
12

 

ч.

февр.
4

 

м. 1,020 1,032
12

 

ч.

 

57

 

м. 1,036 1,046 1

   

„ 18

   

„■ 1,024 1,034
1

   

,

 

52

   

, 1,034 1,041 2

   

. э

 

; 1,020 1,030
2

   

„

 

49

   

„ 1,029 1,036 3

   

. 6

   

„ 1,017 1,026
3

 

ч.

 

52

 

м. 1,015 1,033 3

   

„

 

47

   

„ 1,023 1,030 4

   

. 8

   

. 1,013 1,027
4

   

,

 

30

   

. 1,013 1,024 4

   

„

 

30

   

„ 1,011 1,020
39

 

янв. 31

 

янв.
11

 

ч.

 

37

 

м. 1,034 1,039 11

 

ч.

    

5

 

м. 1,026 1,035
12

   

,

    

6„ 1,028 1,038 11

   

„

 

55

   

; 1,025 1,032
12

   

„

  

57

    

„ 1,034 1,048 12

   

„

 

56

   

„ 1,035 1,047
2

   

„

  

—

   

„ 1,031 1,048 2

   

„

    

І

   

і 1,033 1,044
2

   

,

 

53

   

„ 1.029 1,038 3

   

„

    

8

   

„ 1,023 1,034
3

   

„

  

57

   

„ 1,01!' 1.033 3

   

„

 

58

   

„ 1,019 1,030
4

   

„

 

31

   

„ 1,017 1,021 7

   

„

  

27

   

„ 1,000 1,011

Наибольшее

 

измѣненіе

 

коеффиціента,

 

наблюдавшееся

  

въ

   

этомъ

 

ряду

опытовъ,

 

составляетъ

 

около

 

4%.

Вліяпіе

 

индуктивной

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

29.

На

 

цѣпи

 

Общества

 

Электричоскаго

 

Освѣщенія.

«^

       

Cos

 

*

           

Сма

 

тока "

          

№

 

91297 -
№

 

91298.

1945

                     

1

                         

_

                     

0,986

            

0,990
1945

                  

0,7

             

около

 

25

 

амп.

            

0,992

            

1,001
412

                     

1

                         

—

                     

0,974

            

0,971
412

                  

0,3

           

около

 

12,5

 

амп.

           

0,961

            

0,969

Разность

 

коеффиціевтовъ

 

для

 

индуктивной

 

и

 

неиндуктивной

 

нагрузки

 

при

Cos

 

9 =

 

0,7

 

составляетъ

 

около

 

1%,

 

отступленія

 

коеффиціента

 

для

 

инду-

ктивной

 

нагрузки

 

отъ

 

средняго

 

коеффиціента

 

счетчика

 

(си.

 

табл.

 

27)

 

того

 

же

порядка.

Вліяніе

 

папряженія.

ТАБЛИЦА

 

30.

Коеффиціѳнты

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ

 

на

 

цѣпи

 

О.

 

Э.

 

О.

'„? а!£ Я,ЖеШ !

   

№

 

91295.

  

№

 

91296.

  

№

 

91297.

  

№

 

91298.ВЪ

 

вольт&хъ.

103

 

0,975

 

0,976

 

0,972

 

0,971
110

 

0,975

 

0,981

 

0,978

 

0,975
117

       

0,981

     

0,989

     

0,986

     

0,980
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Вліяпіе

 

температуры

 

и

 

близости

 

желѣза.

ТАБЛИЦА

 

31.

Испытаніе

 

при

 

Половинной

 

нагрузкѣ

 

на

 

цѣпи

 

О.

 

Э.

 

О.

Температура.

21,3°
43,0°

Коеффиціенты

  

счетчика

 

№

 

91298.
Въ

 

желѣвномъ

              

Безъ

 

шкапа

шкапу.

0,987

                            

0,981
0,990

                               

—

Близость

 

желѣза

 

немного

 

вліяетъ

 

нъ

 

работу

 

счетчика.

Вліяніе

 

короткаго

 

замыканія.

Счетчикъ

 

№

 

91297

 

изиѣнилъ

 

свой

 

коеффиціенть

 

для

 

половинной

  

на-

грузки

 

на

 

1,5%.

Коеффиціентъ

 

до

 

короткаго

 

заиыканія

 

былъ
>

      

послѣ

        

»

            

»

          

»

0,984
0,969

Потребленіе

 

энергіи

 

въ

 

шунтовой

 

обмоткѣ

 

счетчиковъ

 

составляете

 

при

110

 

вольтаіъ

 

1,7 — 1,9

 

уатта.

VI.

 

Счетчики

 

системы

 

Феррарисъ

 

для

 

перемѣннаго

 

тока,

 

фирмы
Сименсъ

 

и

 

Гальске

 

въ

 

Берлинѣ.

Измѣнепіе

 

коеффиціеитовъ

 

съ

 

измѣпеиіемъ

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

32.

Счетчики

 

на

 

12,5

 

амп.

 

при

 

120

 

вольтахъ.

Нагрузка
въ

 

уаттахъ.

1497
1135

752
376
150

74
29

На

 

цѣпи

 

Общества

 

Электрическаго

 

Освѣщенія.

Коеффиціенты

 

№

 

21179.Коеффпціенты

 

№

 

21178.

1,003
0,998
1,000
1,000
1,006
1,010
0,973

 

ф

f

 

1,006

    

1,00
0,993
0,989

    

0,99
0,997
1,005

    

1,01
1,011

1,001
0,995
0,994
0,999
1,007
1,005
0,968

 

ф

1 1.005 1.00
0,996
0,989 0,99
1,001
1,002 1,00
1,007

ср.

 

1,00 ср.

 

1,00

Начинаѳтъ

 

работать

 

при

 

9

 

уат-

тахъ—

 

0,6°/о

 

полн.

 

нагр.

Начинаетъ

   

работать

   

при

   

12,5
уаттахъ— 0,9°/ 0

 

полн.

 

нагр.
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И.

 

Леведевъ.

На

 

цѣпи

 

Спб.

 

Общества

 

Электрическихъ

 

Сооруженій.

1436 1,047 f

 

1,029

    

1,04 1,040 1 1,024

    

1,08
1123 1,043 1,027 1,041 1,025

727 1,049 1,028

   

1,04 1,044 1.028

   

1,03
365 1,074 1,066 1,071 1,066
145 1,088 1,077

    

1,08 1,091 1,080

    

1,08
72 1,082 1.082 1,079 1,082
29 1,0404, 1,063 1,030ф 1,064

ср.

 

1,05

                                      

ср.

 

1,05

Счетчики

 

на

 

25

 

амп.

 

при

 

120

 

вольтахъ.

На

 

цѣпи

 

Общества

 

Электрическаго

 

Освѣщенія.

Нагрувка
въ

 

уаттахъ.
Коеффиціенты

 

№

 

21183. Коеффидіевты

 

№

 

21184

2997 0,974 f

 

0,979

    

0,98 0,994 -Г

 

0,985

   

0,99
2279 0,972 0,965 0,981 0,978
1497 0,966 0,961

    

0,96 0,970 0,968

   

0,97
752 0,972 0,967 0,973 0,979
298 0,978 0,977

    

0,98 0,994 0,993

    

0,99
150 0,979 0,989 1,006 0,996

74 0,985ф 0,981 0,9904, 0,998

ср. 0,97 ср. 0,98'
Начинаетъ

 

работать

 

при

 

9

 

уат-

тахъ

 

—

 

0,3%

Нагрувка
въ

 

ѵаттахъ.

5948
4467
2971
1486

596
297
150

Счетчикъ

 

на

 

50

 

амп.

 

при

 

120

 

вольтахъ

 

Л»

 

21187.

На

 

цѣпи

 

О.

 

Э.

 

О.

0,992

     

f

 

0,997

    

0,99
0,995

        

0.985
0,996

        

0^985

    

0,99
0,996

        

1,004
1,016

        

1,019

    

1,02
1,031

        

1,024
1,0114,

   

1,011

На

 

цѣпи

 

Спб.

 

О.

1 0,999
0,991
1,010

1,021
1,017
1,013
1,044
1,068
1,077
1,065

1,031
1,050
1,068
1,067

э.

 

С.

1,01

1,01

1,06

ср.

 

.

    

.

    

1,00

                             

ср.

 

.

    

.

    

1,03

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

9

 

уаттахъ— 0,15%

 

полн.

 

нагр.

Измѣненіс

 

косФФиціептоіл.

 

отъ

 

измѣпснія

 

Формы

 

кривой.

ТАБЛИЦА

   

33.

Коеффиціенты

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ.

Время
28

 

ноября
1902

 

г.

12

   

ч.

    

5

  

м.

12

   

»

   

13

    

>

1.4.

№

 

21183.
На

 

цѣпи

          

тт

      

.

      

_

  

„

  

,_.

Спб.

 

О.

 

Э.

 

С.

      

На

 

цѣпи

 

°-

 

Э -

 

°-
—

                             

0.972
1,007

                            

~

1,011

                            

—

№

 

21184.
На

 

цѣпи

          

„

      

..

    

п

  

-ч

 

г.

Спб.

 

О.

 

Э.

 

С.

     

На

 

цѣЬи

 

°-

 

Э -

 

°
—

                       

0,980
1,010

                      

—

1,022

                      

—
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Время

                              

№

 

21183.

                                                

№

 

21184.
28

 

ноября

             

На

 

цѣпи

          

,,

       

.

      

п

 

ч

 

п

           

На

 

цѣпи

          

„

     

ѣ

     

о

 

9

 

О

1902

 

г.

           

Спб.

 

О.

 

Э.

 

С.

      

На

 

цѣпи

 

°-

 

Э -

 

°-

      

Спб.

 

О.

 

Э.

 

С.

     

Ш

 

цѢпИ

 

Ѵѣ

 

Г

 

°'
1

    

»

   

16

    

»

                 

—

                             

0,977

                      

—

                       

0,982
2.4.

                 

—

                            

0,980

                      

—

                       

0,980
2

    

>

     

8

    

»

                

1.003

                            

—

                         

—

                         

—

2

    

»

   

12

    

»

                  

—

                               

—

                       

1,013

                      

—

3

    

»

   

12

    

»

                

0,994

                            

—

                         

—

                         

—

3

   

.

   

15

    

»

                 

—

                              

—

                       

1,016

                      

—

3

   

»

   

27

    

»

                 

—

                             

0,973

                      

—

                         

—

     

•

3

    

»

   

31

    

»

                  

-

                               

-

                         

—■''■•'

                 

0,983
4

    

>

 

3

 

>

 

—

                             

0,975

 

—

                         

—

4.6»

 

—

                             

0,981

 

—

                         

—

А

 

>

 

14

 

>

                

0,992

 

—

 

—

                         

—

4

 

»

 

17

 

>

 

—

 

—

                       

0,997

                      

—

4

 

»

 

53

 

>

                

0,988

 

—

 

—

                         

—

4

 

»

 

58

 

»

 

—

 

—

                       

1,000
5.5»

 

—

                             

0,975

 

—

                         

—

5,7»

                 

—

                               

-

                         

—

                       

0,980
№

 

21187.

Время
20

 

октября

           

На

 

цѣпи

 

Спб.

 

О.

 

Э.

 

С.

           

На

 

цѣпи

 

О.

 

Э.

 

О.
1903

 

г.

11

   

ч.

 

26

   

м.

                           

0,020

                                       

—

11

    

,

   

35

    

.

                             

—

                                        

0,990
12

    

»

   

21

    

»

                           

1,021

                                       

—

12

   

»

   

57

    

»

                           

1,021

                                       

—

1

    

,

   

24

    

•

                             

—

                                        

0,986
2

    

»

   

52

    

»

                           

1,022

                                       

—

3

    

>

   

58

    

»

                           

1,017

                                       

—

4

    

>

   

19

    

»

                             

—

                                         

0,990
4

   

»

   

30

    

.

                           

1,008

                                       

—

Измѣненія

 

коеффиціентовъ

 

ва

 

цѣви

 

Спб.

 

Общ.

 

Электр.

 

Сооруж.

 

дохо-

дятъ

 

до

 

2'/ 2°/о

 

и

 

совершаются

 

правильно

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

времени,

 

на

цѣпи

 

же

 

Общ.

 

Электр.

 

Освѣщ.

 

эти

 

излѣневія

 

составляютъ

 

лишь

 

доли

 

про-

цента

 

и

 

отсутствіе

 

соотношенія

 

между

 

ними

 

и

 

временемъ

 

наблюденія

 

даетъ

право

 

заключить,

 

что

 

причина

 

ихъ

 

лежитъ

 

въ

 

случайныхъ

 

веправильпо-

стяхъ

 

вя.блты

 

счетчиковъ

 

и

 

въ

 

отибкахъ

 

самаго

 

наблюденія.

Вліяпіе

 

индуктивпой

 

пагрузки.

ТАБЛИЦА

 

34.

На

 

цѣпи

 

Общества

 

Электрическаго

 

Освѣщевія.

Нвгруака Сила

 

тока,

Сов

 

у. №

 

21183 №

 

21184
въ

 

уаттахх. ьъ

 

амп.

2125 1 __ 0,977 0,987
2125 0,7 около

 

25 0,990 0,993
449 1 — 0,985 0,995
449 0,3 около

 

12,5 0.991 0,991

Отступленія

 

коеффидіентовъ

 

для

 

индуктивной

   

нагрузки

 

отъ

  

средняго

коеффиціента,

 

служащаго

 

для

 

расчета

 

(см.

 

табл.

 

32),

 

составляютъ

 

1— 2°/о,

ВРЕМЕННИКЪ

   

Г.

   

П.

                                                                                                                             

11
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И.

 

Лебедевъ.

Вліяніе

 

папряжепія.

ТАБЛИЦА

 

35.

Напряженіе

 

№

 

21178

 

№

 

21179

 

Напряженіе

 

№

 

21183

 

№

 

21184

 

Напряженіе

   

№

 

21187
въ

 

вольтахъ.

                                 

въ

 

вольтахъ.

                                 

въ

 

вольтахъ.

112

             

0,997

       

0,999

              

113

            

0,975

     

0,987

              

110

             

0,990
120

             

1,001

       

0,996

             

120

            

0.975

     

0,981

             

120

             

0,989
128

             

1,001

       

1,000

             

127

            

0,971

     

0,983

             

130

             

0,989

Измѣненія

 

коеффиціентовъ

 

почти

 

не

 

выходятъ

 

изъ

 

предѣловъ

 

ошибокъ
наблюденія.

Вліяпіе

 

температуры

 

и

 

близости

 

желѣза.

ТАБЛИЦА

 

36.

Коеффиціенты

 

при

 

половинной

  

нагрузкѣ.

Счетчикъ

 

№

 

21178.

                

™

                          

Счетчикъ

 

№

 

21183.
Въ

 

желѣвн.

      

т,

                                      

"

          

Въ

 

жедѣвн.

      

-г,„

      

„„„

Ьезъ

 

шкапа.

             

тура.

                                    

±>евъ

 

шка
шкапу.

                                                  

J

 

г

                 

шкапу.

1,001

                  

1,001

                    

18,2°

               

0,972

                  

0,971
0,999

                     

—

                      

39,6°

               

0,973

                     

—

Темпера-
тура.

21,2°
42,2°

Ни

 

температура,

 

ни

 

близость

 

желѣза

 

замѣтнаго

 

вліянія

 

не

 

оказали.

Вліяніе

 

короткаго

 

замыканія.

Коеф.

 

сч.

 

№

 

21183

  

для

 

половин,

 

нагрузки

 

до

 

коротк.

 

замыканія

 

—

 

0,977
»

      

»

          

»

          

»

       

»

             

»

 

послѣ

     

»

             

»

       

—

 

0,990
Измѣненіе

 

немного

 

больше

 

1°/о

 

и

 

видимо

 

зависитъ

 

отъ

 

механическихъ

 

из-

мѣневій

 

въ

 

счетчикѣ.
Потребленіѳ

 

энергіи

 

въ

 

шунтовой

 

оіаоткѣ

 

сосгавляетъ

 

2,4

 

—

 

2,5

 

уатта

при

 

120

 

вольтахъ.

VII.

 

Счетчики

 

типа

 

Тх

 

для

  

перемѣннаго

  

тока,

  

фирмы

   

<Уніонъ>
въ

 

Берлинѣ.

Измѣнепіе

 

косффііціснтоііт.

 

съ

 

измѣненіемъ

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

37.

Нагрувка Коеффиціенты

        

•

         

Нагрувка Коеффиціенты
въ

 

маѣ

 

1902

 

г. въ

 

маѣ

 

1903

 

г.

въ

 

уаттахъ. На

 

цѣпи

 

0.

 

Э.

 

0.

             

въ

 

уаттахъ. На

 

цѣпи

 

Спб.

 

0.

 

Э.

 

С.
Счетчикъ

 

№

 

59587

 

на

 

10

 

амп,

 

при

 

100 вольтахъ.

1105 0,998 / ^

 

0,999

     

1,00

               

1091 1,033 1 1,015

     

1,02
825 0,991 0,993

                            

822 1,031 1,012
550 0,988 0,992

    

0,99

                 

547 1,032 1,024

     

1,03
269 1,000 1,003

                            

268 1,035 1,012
110 1.016 1,028

    

1,02

                 

110 1,089 1,084

     

1,09
55 1,046 1,078

                      

,

        

55 1,106 1,118
22 1,146

 

s / 1,177

                               

22 1,187

 

s / 1,227

Ср.

 

1,00

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

5

 

уаттахъ—0,5%

 

полной

 

нагрузки.

Ср.

 

1,05
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Счетчикъ

 

№

 

59588

 

ва

 

10

 

аип.

 

при

 

110

 

водьтахъ.

1108
820
563
270
111

55.
21

1,005
0,994
0,992
0,994
1,012
1,025
1,038

f

 

0,996 1,0Q 1090
1

 

0,994 822
0,989 0,99 547
1,006 268
1,009 1,01 111
1,021 55
1,044 22-

1,055
1,041
1,036
1,032
1,067
1,079
1,071

f

 

1,028 1,04
1,021
J,027 1,03
1,014
1,062 1,06
1,069
1,022

Ср.

 

1,00

                                            

•

                  

Ср.

 

1,04

Нічинаетъ

 

работать

 

при

 

3

 

уаттахъ— 0,3%

 

полной

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

38.

Испытаніѳ

 

на

 

цѣла

 

Общества

 

Электрическаго

 

Освѣщѳнія.

Счетчикъ

 

№

 

59589
на

 

10

 

амп.

 

при

 

110

 

в.

Счетчикъ

 

№

 

59645

 

*)
на

 

К)

 

аип.

 

при

 

110

 

в.

Счетчикъ

 

№

 

59451
на

 

5

 

амп.

 

при

 

110

 

в.

£•

 

а

 

ь<

1102 '
810
550
270
110

56
22

Коеффиціенты

въ

 

Маѣ

 

1902

 

г.

Коеффиціенты

въ

 

Іюнѣ

 

1903

 

г.

Коѳффиціенты

въ

 

Іювѣ

 

1903

 

г.

И
1,001
0,993
0,993
0,995
1,026
1,074
1,122

 

4-

f

 

1,003

 

1,00
0,994
0,997

 

0,99
1,010
1,036

 

1,03
1,053
1,14

 

і

Ср.

 

1,01

1088
818
547
272
110
55
28

0,974
0,970
0,965
0,966
0,978
0,980
0,992 .

0,947
0,960
0,968
0,966
0,979
0,990
0,987

0,96

0,97

0,98

547
411
272
138
55
28
11

1,032
1,019
1,015
1,026
1,043
1,078
1,0784

1,030
1,009
1,002
1,024
1,036
1,049
0,966

1,0

1,01

.04

Ср.

 

0,97 Ср.

 

1,03

Коеффиціенты

 

для

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

числа

 

уаттъ

 

приубываніи

 

и

 

увели-

ченіи

 

нагрузки

 

(въ

 

предѣлахъ

 

100°/ 0 — 10°/о)

 

на

 

цѣпи

 

Общества

 

Электриче-
скаго

 

Освѣщевія

 

получаются,

 

какъ

 

видви

 

изъ

 

таблицъ,

 

вообще

 

близкіе,

 

на

цѣпи

 

же

 

С.-Петербургскаго,:

 

Общества

 

Электрическихъ

 

Сооруженій

 

разность

шкду

 

коеффиціентами

 

значительно

 

больше,

 

что

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

что

наблюдевія

 

приходятся

 

на

 

различные

 

часы

 

дня,

 

а

 

какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли

 

для

счетчиковъ

 

Рааба

 

и

 

Сименса,

 

индукціовные

 

счетчики

 

на

 

этой

 

цѣпи

 

изцѣняютъ
свои

 

коеффиціенты,

 

вслѣдствіе

 

измѣиевія

 

кривой

 

тока.

Коеффиціенты

 

для

 

цтпи

 

С.-Петербургскаго

 

Общества

 

Электрическихъ
Сооружевій

 

выше

 

кпеффиціентовъ

 

для

 

цѣпи

 

Общества

 

Электрическаго

 

Освѣ-
щевія

 

на

 

4— 5%,

 

Числа,

 

приведенный

 

для

 

двухъ

 

цѣпей

 

въ

 

таблицѣ,

 

срав-

нимы

 

между

 

собой,

 

хотя

 

промежутокъ

 

между

 

наблюденіями

 

составляетъ

 

цѣлый

годъ,

 

такъ

 

какъ

 

счетчики

 

за

 

это

 

время

 

не

 

изменились,

 

что

 

можно

 

видѣть,
сопоставляя

 

коеффиціенты

 

для

 

50%

 

нагрузки

 

на

 

цѣпи

 

Спб.

 

0.

 

Э.

 

С.

 

изъ

таблицы

 

37

 

съ

 

коеффиціентами

 

для

 

той

 

же

 

нагрузки

 

(при

 

110

 

вольтахъ)

 

въ

таблицѣ

 

41,

 

относящимися

 

къ

 

1902

 

г.

*)

 

Испытаніе

 

счетчика

 

№

 

59645,

 

результаты

 

котораго

 

приведены

 

въ

 

таб-
лицѣ

 

38,

 

сдѣлано

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

коеффиціентъ

 

счетчика

 

былъ

 

пониженъ

 

ко-

роткииъ

 

заиыканіемъ

 

на

 

величину

 

около

 

3°/ 0

 

(см.

 

таблицу

 

43).
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II.

 

Лебедевъ.

Время.
29

 

Янв.
1903

 

г.

11

 

ч.

 

52

 

м.

10
>

 

10
»

 

14
»

 

7
»

 

43

Измѣненіе

 

косФФпціеитовъ

 

отъ

 

нзмѣиенія

 

Формы

 

кривой.

ТАБЛИЦА

 

39.

Коеффиціенты

 

на

 

цѣпи

 

Спб.

 

0.

 

Э.

 

С

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ.

Время

                              

Время
Л»

   

№

  

31

 

Янв.

  

'№

   

№

       

1

 

Фев.

  

№

   

№
1903

 

г.

 

59587.

 

59589.

 

1903

 

г.

 

59587.

 

59589.

   

1903

 

г.

 

59587.

 

59589'
11

  

ч.

 

22

 

м.

 

1,028

 

1,000

        

—

12

   

>

 

7

 

»

 

1,027

 

0,999

 

12

 

ч.14м
1.5»

 

1,033

 

1,007

 

1

 

>

 

19

 

>

2

 

>

    

9

 

»

 

1,029

 

1,005

    

2

 

>

 

22

 

.

№

    

■

  

№

59587. 59589

1,032

 

1,005

Время
30

 

Явв.

12

 

j

 

17

 

j

 

1,034

 

1,005

         

—

1,033

 

1,009
1,032

 

1,001
1,021

 

0,990
1.017

 

0,987
1,011

 

0,982

7

 

м.

 

1,039

 

1,006
2

 

»

 

1,032

 

0,999
8

   

»

 

1,020

 

0,986
3

   

»

 

58

 

>

 

1,020

 

0,990
4

   

»

 

44

 

»

 

1,003

 

0,980

1

  

ч.

2

   

»

3

   

, 22
9

1,025

 

0,992
1,018

 

0,990
3

   

»:19

 

»

4

   

.'26

 

>

1,023

 

0,988
1,016

 

1,004
1,023

 

0,996
1,016

 

0,982
1,016

 

0,988

7

 

»

 

48

 

»

 

1,005

 

0,977

         

—

           

—

       

—

Вліяніе

 

индуктивной

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

   

40.

Нагрузка Коеффиціевты

 

счетчиковъ

 

на

 

10

 

амп.

Cos Сила

 

ток-. при

 

110 вольтахъ.
въ

 

уаттахъ. Ѣ

 

59587 №'59588 №

 

59589.

 

№

 

59645.
767 0,7 около 10

 

амп. 1,015 1,034 0,992

         

1,018
767 1 — 0,990 0,993 0,957

        

1,003
163 0,3 около

 

5

 

амп. 1,057 1,082 1,015

        

1,024
165 1 — 1,019 1,012 0,980

         

1.004
Нагрувка

Cos

 

а. Сила

 

тоия-

          

Коеффиціентъ

 

счета

 

№

 

59451.
въ

 

уаттахъ. аа

 

5

 

амп. при

  

110

 

вольтахъ.
381 0,7 около

 

4,5 амп. 1,036
381 1 — \ 1,013

83 0,3 около

 

2,5 амп. 1,048
83 1 — 1,027

Счетчикъ

 

№

 

59645

 

и

 

59451

 

даютъ

 

разность

 

коеффиціевтовъ

 

для

 

инду-

ктивной

 

и

 

неиндуктивной

 

нагрузокъ

 

значительно

 

меньшую',

 

чѣвд

 

другіе

 

три,

что

 

является

 

результатомъ

 

нѣкотораго

 

усовершенствозанія,

 

котороі

внесено

 

въ

 

счетчики

 

типа

 

Tj

 

фирмою

 

Уніонъ,

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

сообщены

были

 

результаты

 

изслѣдованія

 

присланвыхъ

 

весною

 

1902

 

г.

 

трехъ

 

счетчиковъ

№

 

59587,

 

59588

 

и

 

59589.

 

Счетчики

 

№№

 

59645

 

и

 

59451

 

были

 

по

 

адла-

шенію

 

съ

 

фирмой

 

взяты

 

для

 

испытанія

 

па

 

удачу

 

изъ

                

рартіи

 

счетчи-

ковъ,

 

поступившей

 

въ

 

сентябрѣ

 

1902

 

г.

 

для

 

повѣркя

 

въ

 

1

 

к

 

іную

 

Палату

 

и

нредвазначенпой

 

для

 

одного

 

изъ

 

освѣтительныхъ

 

обшествъ

 

въ

 

Іктербургѣ.

Вліяніс

 

на

 

пряж

 

mis,

ТАБЛИЦА

 

41.

№ 59587. №

 

59588. / 59845.

 

N

 

59

Ш

   

1»
—

   

у
О о о ■

   

о

в

 

ч

в

 

«

в

   

. вО
*>
-CD

В

So в

 

О

а с6
в

 

~

•р

 

О
а

 

.

На

 

цѣпи

Спб.

 

0.

 

Э.

 

С.
03

   

А ев

Щ
ев

 

*°
Wo Wo Wo

ев

     

.

WO ►2

 

аW

 

о
131 0,988 1,035 0,986 1,028 0,991 1,035 1,023

       

1,050
100 0,988 1,028 0.989 .

   

1,030 0.989 1,042 1,025

       

1,044
117 0,993 1,030 0І982 1,027 0>)94 1,035 1,031

        

1,047
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Исыыт.

 

сист.

 

и

 

тип.

 

счетч.

 

электр.

 

энерг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.

   

165

Вліяніе

 

температуры

 

іі

 

близости

 

желѣза.

ТАБЛИЦА

 

42.

Коеффинціенты

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ.

Темпера- Счетч.

 

№ 59588 Темпера- Счетч. № 59645

тура. Безъ

 

шкапа. Въ

 

шкапу. тура. Безъ

 

шкапа. Въ

 

шкапу

21°
37°
49°

0,989 0,987
0,971
0,961

21,3°
41,0°

1,045 1,035
1,016

Вліяніе

 

короткаго

 

замыкаиія.

ТАБЛИЦА

 

43.

Коеффиціенты

 

счетчика

 

№

 

59645

 

при

 

половинной

 

нігрузкѣ

 

на

 

цѣпи

 

Спб.О-

 

Э.

 

С.

до

 

короткаго

 

ва-

мыканія.

1,037

тотчасъ

 

послѣ

 

ко-

роткаго

 

вамыканія.

1,008

черезъ

 

2

 

сутокъ

послѣ

 

короткаго

вамыканія.

1,006

.....

  

.

 

Коеффиціенты

 

послѣ

 

короткаго

 

замыканія

 

опредѣлены

 

въ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

.

 

же

 

часъ

 

дня,

 

чтобы

 

исключить

 

вліявіе

 

излѣвенія

 

кривой

 

тока.

Потребленіе

 

знергіи

 

въ

 

шунтовой

 

обноткѣ

 

счетчика

 

типа

 

Т\

 

составлаетъ

0,9

 

уатта

 

ори

 

ПО

 

вольтахъ.

VIII.

 

Счетчики

 

типа

 

IB

 

[KW]

 

фирмы

 

('Всеобщая

 

Компанія

 

Электри-
чества»

 

въ

 

Берлинѣ.

Измѣпеніе

 

коеФФиціентовъ

 

съ

 

измѣпсніемъ

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

  

43.

На

 

цѣпи

 

С.-Петербургскаго

 

Общаства

 

Элѳктрическихъ

 

Сооружѳнііі.

Нагрузка
въ

 

уаттахъ^

1088
818
547
27

 

2
110

55
27

1,011
1,011
1,012
<044
1,053
І.ОІС

№

 

36330.

f

 

1,005
0,995-

:

 

0,994
I

 

1,014'
I

 

1,053
1,006

Счетчики

 

на

 

10

 

амп.

 

при

 

110

 

польтахъ.

1,01

1,00

1,05

0,93.6

 

ф

 

1.' 0,928

1.007
1І008
1,016
1ДЧ8
1,048"
1 .008
0^933

№

 

36340.

f

 

0.9S9
I

 

0,988
0,992
1.006

!

 

Г.о;ю

і

 

.

1,00

1,00

1,03

Ср'.

 

1,02

                         

:

 

Ср.

 

1,01
!І"

    

ыетъ

 

работать

 

прп

 

йЬчййаетъ

 

работать

 

п

-.чт,— ■1,4'7 0

 

полной

      

!

                

0.j7°/ 0

 

пі

 

і

1.007

 

f

1.008

  

I
1^012

 

j
1,031
і;оз8
1,01 :

0,941

№

 

36346.

1,001
0,989
0,986
1.01 1

:

 

1,031
|

 

1.0,15
ф 0.912

1,09

1,00

1,00

Cp.

 

1.01

.иняетъ

 

работать

 

при

,:

 

уат. — 1,5"/,,

 

полной
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Леведевъ.

Нагрувка
въ

 

уаттахъ.
1088

818
547
272
110

55
27

0,988
0,987
0,990
1,001
1,009
0,988
0,917.

№

 

36357.

1 0,976
0,966
0,963
0,985
1,008
0,990
0,890

№

 

36395.

0,98 0,994 1 0,983
0,996 0,975

0,98

 

. 0,997 0,974
1,011 0,986

1,01 1,016 1,007
0,988 :

 

0,973
0,888

 

N/ 0,880

0,99

0,99

1,01

Ср.

 

0,99

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

9

 

уат-

тахъ—

 

0,7°/ 0

 

полной

 

нагрузки.

Ср.

 

1,00

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

8

 

уат>

тахъ- 0,8%.

 

полной

 

нагрузки;

Нагрувка
въ

 

уаттахъ.

1122
557
109

На

 

цѣпи

 

машинъ

 

Главной

 

Палаты.

Счетчикъ

 

№

 

36346.
1,005
0,980
0,996

^1,005
0,9Я0
0,996

1,00
0,98
1,00

Счетчикъ

 

№

 

36357.

0,986

    

0,99
0,964

    

0,96
0,967

     

0,97

0,990

 

|
0,956

 

|
0,968

 

ф

Счетчикъ

 

№

 

36395.
0,992

 

|
0,963

 

|
0,983

 

ф

0,992

 

0,99
0,965

 

0,96
0,984

      

0,98

Ср.

 

0,97

счетчиковъ

   

IB
Ср.

 

0,98-

(KW)

   

опредѣлева

Ср.

 

0,99

Полвая

 

кривая

 

ошибокъ

 

для

лишь

 

на

 

цѣаи

 

С.-Петербургскаго

 

Общества

 

Электрический

 

Сооруженій,

 

такъ

какъ

 

счетчики

 

представлевы

 

на

 

испытавіе

 

вазваннымъ

 

Обществомъ

 

имѣю-

щимъ

 

ихъ

 

довольно

 

значительвое

 

количество,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

этотъ

типъ

 

не

 

изготовляется

 

и

 

замѣненъ

 

болѣе

 

совершенным!,

 

типомъ

 

KJ

 

резуль-

таты

 

испытанія

 

котораго

 

приведены

 

далѣе.

                                         

'
Коеффиціенты

 

при

 

убываніи

 

и

 

увеличеніи

 

нагрузки

 

отличаются

 

довольно

значительно

 

другъ

 

отъ

 

друга,

  

главнымъ

 

образомъ

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

опре-

дѣлевы

 

въ

 

различные

 

часы

 

дня;

 

особенно

 

въ

 

этомъ

 

отвошеніи

 

выделяются

коеффищевты

 

для

  

272

 

ваттъ.

 

Весьма

 

вѣроятно,

 

что

 

во

 

время

 

опредѣлевія

коеффищента

 

при

 

возраставіи

 

нагрузки

 

произошло

 

рѣзкое

 

изиѣненіе

 

кривой

токш

 

(можетъ

 

быть

 

отъ

 

включенія

 

въ

 

цѣпь

 

лишней

 

машины).

 

Подобныя

 

рѣзкія

измѣненія

 

замѣчались

 

иногда

 

и

 

раньше.

 

Испытаніе

 

при

 

трехъ

 

нагрузкахъ

 

на

машинахъ

 

Главной

 

Палаты

  

даетъ

 

коеффиціенты

 

очень

 

близкіе

 

между

 

собой.

Измѣпепіе

 

коеФФиціевтовъ

 

отъ

 

измѣпеоія

 

Формы

 

кривой

 

тока.

ТАБЛИЦА

 

45.

Коеффяціенты

 

на

 

цѣпи

 

Саб.

 

О.

 

Э.

 

С.

СО

                  

-г*

Время.

29

 

янв.

11

 

ч.

 

45

 

і

12
1
2
3
4
4

10
3
5
4
2

38

1,022
1,020
1,012
1,013
1,010
1,003
0,995

Я

1,009
1,003
1,016
1,008
1,001
0,995
0.988

Время.

30

1
1
3
3
4

,

    

2
57

52
37

•м.

1,017

   

1,011
1,009

   

1,008
1,007

   

0,999
1,002

   

0,994
0,998

   

0,988

Время.

31

 

янв.

11

 

ч.

 

15

 

]

12
1
2
3
4

3
2
5

20

1,010
1,007
1,014
1,010
1,013
1,017

1,000'
1,000
1.010
1,005
1,000
0,996

7

   

»

 

40

   

»

      

1,011

    

0,984
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Испыт.

 

сист.

 

и

 

тип.

 

счетч.

 

электр.

 

энерг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.
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Вліяпіе

 

индуктивной

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

46.

На

 

цѣпи

 

машинъ Главной Палаты.

Нагрузка К

 

о е

 

ф

 

ф

 

н

 

ц

 

і

 

е в

 

т

 

ы

Сое

 

<f. Сила

 

тока. счетчика счетчика счетчика

въ

 

уаттахъ. №

 

36346. №

 

36357. №

 

36395.
800 0,7 около

 

10

 

амп. 1,046 1,026 1,023

800 1 — 0,976 0,958 0,960

156 0,3 около

   

5

 

амп. 1,035 1,014 1,006

156 1 — 1,004 1,000 0,997

Разность

 

между

 

коеффиціентами

 

для

 

Coscp

 

=

 

0,7

 

в

 

Cos?

 

=

 

1

 

доходить

до

 

7%,

 

отступленія

 

же

 

коеффиціентовъ

 

для

 

Cos?

 

=

 

0,7,

 

отъ

 

среднихъ,

 

дан^

ныхъ

 

въ

 

табл.

 

44

 

для

 

той

 

же

 

цѣпи,

 

составляетъ

 

лишь

 

для

 

одного

 

счетчика

4°/о,

 

а

 

для

 

двухъ

 

остальные

 

6°/о,— значительно

 

больше,

 

чѣмъ

 

для

 

другихъ

системъ

 

счетчиковъ

 

переиѣннаго

 

тока.

 

Счетчики

 

эти

 

впрочемъ

 

и

 

представлены

С.-Петербургскимъ

 

Обществомъ

 

Электрическихъ

 

Сооруженій

 

на

 

испытание

только

 

для

 

неиндуктивной

 

нагрузки,

 

для

 

которой

 

они

 

и

 

являются

 

удовлетво-

рительными.

Вліяпіе

 

напряженія.

ТАБЛИЦА

 

47.

Испытаніе

 

на

 

цѣпи

 

Спб.

 

Общества

 

Электрическихъ

 

Сооружѳній.

Напряшеніе

                   

Коеффиціенты
счетчика

    

счетчика

    

счетчика
въ

 

в'ольтахъ.

   

№

 

36330.

    

№

 

36346.

    

№

 

36357.
103

       

0,997

       

0,993

       

0.972
110

       

0,996

       

0,995

       

0,973
117

       

1,001

       

1,002

       

0,980

Вліявіе

 

температуры

 

и

 

близости

 

желѣза.

ТАБЛИЦА

 

48.

На

 

цѣпи

 

Общества

 

Электрическаго

 

Освѣщенія.

„

                       

Коеффиціенты

 

счетч.

 

№

 

36346
Тенпература.

       

бев **ШМІіа

         

въ

 

шкапу ,

20,0°

 

Ц.

                

0,980

                  

0,975
40,1°

 

Ц.

                   

—

                   

0,977

Вліяпіе

 

наклона.

ТАБЛИЦА

 

49.

Коеффиціены

 

счетчика

 

№

 

36395

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ.

При

 

пра-

               

При

 

наклонѣ

 

на

 

2'/ 4 °
вильномъ

иоложенін.

             

вправо

                  

влѣво
0.970

                  

0,971

                    

0.969
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Такой

 

наклонъ

 

нѳ

 

сказывается

 

на

 

работѣ

 

счетчика

 

замѣтнымъ

 

образомъ.

Вліяніе

 

короткаго

 

замыканія

 

у

 

счетчика

 

№

 

36380

 

сказалось

 

измѣне-

віеиъ

 

коеффиціента

 

для

 

половинной

 

нагрузки

 

на

 

3%.

Коеффиціентъ

 

до

 

короткаго

 

замыканія

 

.

    

.

    

1,007

»

    

послѣ

        

»

                 

»

       

.

    

.

    

1

 

037

Послѣдвій

 

коеффиціентъ

 

опредѣленъ

 

на

 

другой

 

день

 

послѣ

 

короткаго

замыканія

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

часъ

 

дня,

 

чтобы

 

исключить

 

вліяніе

 

измѣненія

 

кон-

вой

 

тока.

                                                                                                       

'

Потребленіе

 

энергіи

 

въ

 

шунтовой

 

обиоткѣ

 

счетчиковъ

 

оказалось

 

слѣ-

дующимъ:

для

 

счетчика

 

J&

 

36330—2,8

 

уатта

»

        

*

     

№

 

36330—3,5

    

»

»

         

»

      

№

 

36346—3,6

    

»

»

        

»

      

№

 

36357—3,0

    

»

»

        

»

      

№

 

36395—4,4

    

»

Счетчики

 

эти

 

были

 

взяты

 

изъ

 

различныхъ

 

партій

 

и

 

разницу

 

въ

 

числахъ

полученныхъ

 

для

 

отдѣльныхъ

 

счетчиковъ,

 

вѣроятно

 

можно

 

объяснить

 

измѣ-

неніями,

 

которыя

 

производились

 

въ

 

данномъ

 

типѣ

 

счетчика

 

*),

 

результатомъ

которыхъ

 

явился

 

типъ

 

KJ,

 

къ

 

которому

 

мы

 

и

 

переходимъ.

IX.

 

Счетчики

  

типа

 

KJ

  

съ

  

маркой

 

*

 

(красная

  

звѣзда)

 

фирмы

«Всеобщая

 

Компанія

 

Электричества»

 

въ

 

Берлинѣ.

Измѣиепіе

 

коеФФиціентовъ

 

съ

 

измѣнсніемъ

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

50.

Счетчики

 

на

 

10

 

амп.

 

при

 

110

 

вольтахъ.

при

 

ПО

 

вольтахъ.

Нагрузка Коеффиціенты Коеффцціенты Коеффиціеиты
въ

 

уаттахъ. на

 

цѣси

 

0.

 

Э 0. на

 

цѣпи

 

Спб.

 

0. Э.

   

С.
на

 

цѣпи

 

машянъ

Главной

 

Палаты.

Счѳтчикъ

 

№

 

61884.

1090
818

1,028
1,000

1 1,025
і

 

0.999
1,03 1,043

 

1

 

f

 

1,031
1,018

 

1

      

1,012
1,04 1,021 Т

 

1,025

      

1,02

547
272

0,993
0,999

1

 

0,984
і

 

0,993
0,99 1,014

 

|

      

1,008
1,019

 

!

     

1,008
1,01 0,984 0,984

      

0,98

110
55

1,004
0,995

1

 

1,015
!

 

1,008
1,01 1,039

 

і

      

1,035
1,044

 

1

      

1,023
1,04 0,995

 

„ / 0,992

      

0,99

22 0,9064 ,

 

і

 

0,892 0,962

 

ф.

   

0.948

Ср.

 

1,01 Op.

 

1,03 Ср.

 

1,00

Начинаете

 

работать

 

при

 

6

 

уаттахъ— 0,57„

 

полной

 

нагрузки.

)

 

Слѣдуетъ

 

ваиѣтить,

 

что

 

подъ

 

обозначеніемъ

 

IB

 

и

 

при

 

наружной* -оди-

наковом*

 

вид*

 

фирмою

 

Всеобщая

 

Компанія

 

Электричества

 

въ

 

Берлинѣ

 

выпу-

скались

 

счетчики,

 

представляющіе

 

значительное

 

отличіе.

 

въ

 

конструкціи.
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Нагрузка Коеффиціенты Коеффиціенты
■въ

 

уаттахъ. на

 

цѣпи

 

0.

 

Э.

 

0. вацѣпи

 

Спб.

 

0.

 

Э.

 

С.

Счетчикъ

 

№

 

61886.
1090 1,025 1 1,019

    

1,02 1,038 f

 

1,029

     

1,03
818 0.997 1,000 1.006 1.005
547 0.991 i

 

0,988

    

0,99 1,007 0,999

    

1,00
272 0,992 !

 

.0,988 1,014 1,004
110 1,010 1,026

    

1,02 1,С44 1,033

    

1,04
55 1,006 1,011 1,047 1,032
22 0,972

 

^ ,

    

0,967 0,998

 

-1 0,998

Коеффиціенты
на

 

цѣпи

 

машинъ

Главной

 

Палаты.

1,017

0,980

0,997

 

ф

1,014

0,983

0,994

1,02

0,9S

1,00

Ср.

 

1,01 Ср.

 

1,02 Ср.

 

1,00

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

7

 

уаттахъ— 0,7%

 

полной

 

нагрузки.

Счетчикъ

 

Жг

 

61887.
1090
818
547
272
110
55

"

 

22

1,028
0,994
0,985
0.995
1Д)13
1.031
0^988

■1,025
0,994
0,978
0,986
1,029
1,032
0,981

1,03

0,98

1,02

1,043
1,011
1,010
1,012
1,064
1,089
1,058

 

і

1 1,035
1,003
1,002
1,011
1,044
1.063
І.ОіЪ

1,04

1,01

       

0,971

 

J

1,05

       

0,997

 

ф

1,022

 

;

 

f 1,023

0,979

1,000

ср. 1,01 ср. 1,03 ср.

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

6

 

уаттахъ— 0,5%

 

полной

 

нагрузки.

Счетчикъ

 

Л»

 

61885.

н

 

т

 

ы

Спб.

 

О.

 

Э.

 

С
1,028
1,000
0.999
1,007
І.038
1.046
1 ,0u8

Нагрузка К 0 ё

    

ф ф

    

и

    

ц

    

і

    

е
въ

 

уаттахъ. на

   

цѣпи

   

0. В. 0. на

 

цѣпи
1088 1,019 14,019 1,02 1,034

 

!
818 0,997 0,997 1,006

 

:
547 0,993 і

 

0,984 0,99 1,008

 

:
272 0,999 !

 

0,993 1,020
110 1,021 1.024 1,02 1,056

55 1,008 ;

 

1,015 1.057
22 0,954

 

ч! ,

    

0,945 1,018ф

ср. 1.01 ср.

1088
818
547
272
110

55
'?

 

1

Я.чинаетъ

 

работать

 

при

 

9

 

уаттахъ— 0,8%

 

полной

 

нагрузки.

Счетчикъ

 

Ji»

 

61888.

1,031,035

 

'
:і,ооз
0,98.8

1.001

о,929ф

14,026
0,999

'

 

0,996
0,984
l!oiO
0.9Л8
0.915

0,99

1,01

1.050

 

I
1,014
І.0П

 

I
1,013

 

!
1,032

 

!
1,026

 

'

1"

 

1,010
1.009

1 ,005
1,004
1.023
1,015

___________

                   

0,949

 

ф

 

|

 

0/124

cp.

 

.

    

.

    

1,01

Начинаетъ

 

работать

 

при

 

9

 

уаттахъ— 0,8%

 

полной

 

нагрузі;

1,02

0,98

1,00

1.00

1,03

1,00

1,0*

1.03

1,04

1,01

1.03

1.03
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Въ

 

счетчикахъ

 

типа

 

KJ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

приведенной

 

таблицы,

 

зависи-

мость

 

коеффиціентовъ

 

отъ

 

кривой

 

тока

 

сраввительно

 

не

 

велика,— разность

коеффаціеетовъ

 

для

 

цѣпей

 

Общества

 

Электрическаго

 

Освѣщенія

 

и

 

С-Петер-
бургскаго

 

Общества

 

Электрическихъ

 

Сооружевій

 

ве

 

превышаешь

 

2°/о.

Измѣпевіс

 

коеФФоціентовъ

 

отъ

 

измѣнеііія

 

Формы

 

кривой

 

тока.

ТАБЛИЦА.

 

51.

Коеффиціеаты

 

при

 

половинной

 

нагрувкѣ.

ВРЕМЯ

                   

№

 

61884.

                     

№

 

61887.

                     

№

 

61888.
На

 

цѣпи

  

На

 

цѣпи

 

На

 

цѣпи

   

На

 

цѣпи

  

На

 

цѣпи

   

На

 

цѣпа

Снб.О.Э.С.

 

О.

 

Э.

 

О.

 

Спб.О.Э.С.

 

О.

 

Э.

 

О.

 

Спб.О.Э.С.

 

О.

 

Э.

 

О.

14

  

окт.

    

1

 

ч.

 

50

 

м.

 

дня

      

1,013

             

—

           

1,004

            

—

           

1,005

            

—

2

   

»

    

8

   

>

    

.

           

—

            

0,988

            

—

           

0,978

            

—

           

0,985
2

    

«

 

54

   

»

    

.

        

1,009

             

—

           

1,001

            

—

           

1,003

           

_

3

    

»

 

39

   

.

    

,

        

1.002

             

—

           

0,992

            

—

           

0,996

           

—

4

    

»

 

13

   

»

    

.

        

0,996

             

—

           

0,995

            

—

           

0,998

           

—

4

   

».

 

21

 

■•»■•»

           

—

           

0,990

            

—

           

0,978

            

—

           

0

 

987
15

  

окт.

 

10

   

«

 

58

   

»

 

утра

    

1,006

             

—

           

1,001

            

—

           

1,005

          

'—
11

   

»

  

10

   

>

    

»

           

—

            

0,990

            

—

           

0,982

            

—

           

0,981
11

    

»

  

56

   

«

    

>

        

1,004

             

—

           

0,994

            

—

           

0.995

            

—

12

    

э

  

59

   

»

  

дня

      

1,006

             

—

           

0,999

            

—

           

і,003

            

—

1

   

»

    

8

   

»

    

»

           

—

            

0,990

            

—

           

0,979

            

—

           

0,986-
1

    

>

   

53

   

»

    

,

        

1,010

             

—

           

0.998

            

—

           

0,993

            

—

3

   

>

    

2

   

.

     

»

        

1,008

                           

0',995

            

—

           

0,996

           

—

3

    

»

  

57

    

,

     

,

        

0,997

             

—

           

0,990

            

—

           

0,987

           

—

4

    

»

   

,4

   

»

   

.>

           

—

            

0,990

            

—

           

0,982

           

—

           

0,98Т
4

   

»

  

33

   

»

     

»

        

0,999

             

—

           

0,991

            

—

           

0,993

           

—

Наибольшая

 

разность

 

коеффиціентовъ,

 

заиѣченная

 

для

 

цѣпи

 

С.-Петер-
бургскаго

 

Общества

 

Электрическихъ

 

Сооруженій

 

за

 

два

 

дня

 

наблюдевій,

составляетъ

 

около

 

l'AVo,

 

хотя

 

въ

 

октябрѣ,

 

когда

 

были

 

сдѣланы

 

наблюденія,
кривая

 

въ

 

теченіе

 

дня

 

мѣняется

 

сильно.

Вліяніе

 

индуктивной

 

нагрузки.

ТАБЛИЦА

 

52.

Нагрузка

           

Сила

 

тока,

         

„

               

Коеффиціенты

   

на

 

цѣпи

  

Главной

  

Палаты,
въ

 

уаттахъ.

           

въ

 

амн.

           

ъо

   

"•

            

j£

 

61884.

         

№

 

61886.

         

№

  

61887
764

              

ок.

 

9,5

 

амп.

           

0,7

                

1,039

                 

1,034

                 

1,033
764

                       

—

                   

1

                   

0,992

                 

0,982

                 

0,980
181

              

ок.

     

5

 

анп.

           

о,33

              

0,975

                 

0,979

                 

0,968
181

                       

—

                   

1

                   

0,989

                 

0,986

                 

0,986

Разность

 

кпоффпціептовъ

 

для

 

иагрузокъ

 

неиндуктивной

 

и

 

индуктивной

 

съ

Costp— 0.7

 

составляетъ

 

около

 

5%,

 

коеффиціенты

 

же

 

для

 

индуктивной

 

на-

грузки

 

при

 

Cos<p=0,7

 

отличаются

 

отъ

 

сиеднихъ

 

коеффиціентовъ

 

для

 

той

 

же

цѣпи

 

Главной

 

Палаты

 

(см.

 

табл.

 

50)

 

па

 

3—4%.
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и
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Напряшеніе
въ

 

вольтахъ

103
110
117

Влілпіе

 

вапряженія.

ТАБЛИЦА

 

53.

Коеффвціенты

 

ври

 

половинвой

 

нагрузкѣ

 

на

 

цѣпи

 

О.

 

Э.

 

О.

Сч,

 

61884.

0.988
0,992
1,000

Сч.

 

61885.

  

Сч.

 

61886.

  

Сч.

 

61887.

  

Сч.

 

61888,.
0,982
0,986
0,990

0,977
0.983
0,991

0,978
0.983
0,995

0,991
0,992
1,001

Лишь

 

у

 

счетчика

 

№

 

61887

 

измѣненіе

 

коеффиціевта

 

при

 

переходѣ

 

отъ

ПО

 

къ

 

117

 

вольтамъ

 

оказалось

 

вѣсколько

 

болыпимъ.

Вліяпіе

 

температуры

 

и

 

близости

 

желѣза.

ТАБЛИЦА

 

54.

Счетчинъ №

 

61884

 

на

 

цѣпи 0.

 

Э.

 

0. Счетчикъ

 

№

 

61888

 

на

 

цѣпи Спб.

 

0.

 

э.

 

С

Темпера-
Коеффиціенты

для

 

половинной

 

нагруэки Темпера-
Коеффиціенты

для

 

половинной

 

нагрузки

тура. беэъ

 

шкапа.
въ

 

желѣвн.
шкапу.

тура. безъ

 

шкапа.
въ

 

шелѣзн.
шкапу;

21,2° 0,994 - 20,0° 1,009 1,009
20,0° — 0,994
40,7° — 1,008 40,4° __ 1.009

Вліяніе

 

короткаго

 

замыкапія.

Коеффиціенты

 

счетчика

 

№

 

61888

 

для

 

половинвой

 

нагрузки

 

на

 

пѣпи

 

Спб.

 

Общ.

 

Э.

 

CL

До

 

короткаго

            

Тотчасъ

 

послѣ

                  

Черезъ

 

5

 

дней
коротк.

 

вамык.

1,031

вамыкапія.
1,008

послѣ

 

коротк.

 

вамык.

1,028

Всѣ

 

наблюдевія

 

сдѣланы

 

въ

 

тѣ

 

же

 

часы,

 

чтобы

 

исключить

 

вліяніе

 

измѣ-

ненія

 

кривой

 

тока

 

на

 

величину

 

коеффиціевта.

 

Остаточное

 

измѣненіе

 

отъ

короткаго

 

замыкаиія

 

составило

 

2%

 

и,

 

судя

 

по

 

увеличению

 

коеффиціента,

вѣроятво

 

чисто'ыеханическаго

 

характера.

Потребленіе

 

энергіи

 

въ

 

шунтовой

 

обяоткѣ

 

составляетъ

 

1,9

 

уатта

 

при

110

 

вольтахъ.
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№ 'ист.

 

и

 

тип.

 

счЁт.ч.

 

Электр.

 

энерг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.
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Разности

 

коеффиціевтовъ.

 

яолученныхъ

 

для

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

числа

 

уаттъ

приубываніи

 

и

 

увеличеніи

 

нагрузки

 

на

 

цѣпи

 

СПб.

 

0.

 

Э.

 

С,

 

помимо

 

ошибокъ
наблюденія

 

и

 

неправильностей

 

въ

 

работѣ

 

счетчиковъ,

 

слѣдуетъ

 

въ

 

большой
части

 

приписать

 

измѣненію

 

кривой

 

тока

 

въ

 

цѣпи,

 

такъ

 

какъ

 

наблюдевія

 

не-

избѣжно

 

падали

 

на

 

различные

 

часы

 

дня.

 

Слѣдуетъ

 

однако,

 

замѣтить,

 

что

 

для

счетчиковъ

 

разсматриваемаготипа

 

вліявіе

 

кривой

 

тока

 

сравнительно

 

незначи-

тельно,

 

что

 

видно

 

изъ

 

сравненія

 

среднихъ

 

коеффиціентовъ

 

для

 

трехъ

 

цѣпей

 

съ

различными

 

кривыми

 

и

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

далѣе

 

результатовъ

 

особаго

 

испы-

танія

 

на

 

цѣпи

 

СПб.

 

0.

 

Э.

 

С.

Измѣнспіе

 

коеФФиціентовъ

 

съ

 

ішіѣпспісмъ

 

Формы

 

кривой

 

ток».

ТАБЛИЦА

 

56.

Коеффиціевты

 

при

 

половин,

 

нагр.
В

    

р е

    

м я. на

   

п*пи

№

 

1417.
Спб.

   

Общ.

   

3j
№

 

25625.
іектр.

   

Coop
№

 

25810.
7

 

октября 12

 

ч. 36 м. 0,974 0.996 0,990
1

   

» 5 » 0,978 0'996 0,990
1

    

> 58 э 0,971 0,992 0,984
2

   

. 59 » 0.970 0,988 0,983
3

   

» 58 » 0,964 0,981 0,982
4

   

. 45 У 0,960 0,982 0,976
7

    

» 35 * 0,952 0,972 0,969
8

   

» 3 » 0,956 0.972 0,973
8

 

октября 10

 

ч. 12 м. 0^966 0,985 0.980
11

   

» 18 > 0,961 0.980 0,974
12

    

. 6 > •

   

0,961 0,980 0,982
1

   

» 1 » 0,966 0^986 0.985
1

    

> 59 1 0,964 0.984 0,979
3

   

. 9 » 0,960 0^979 0.976
4

   

» 4 » 0,960 0,979 0^975
4

   

» 45 > 0,955 0,973 0,971
9

 

октября 11

  

ч. 8 И. 0,968 0,984 0,983
12

   

• 5 > 0,970 0,987 0,987
1

   

• 3 »- 0,971 0.989 0,989
1

   

» 54 > 0,971 0,990 0,988
3

   

> 6 > 0,968 0,985 0,984
4

   

» 7 0,965 0.982 0,982
6*

 

» 11 » 0,955 0^969 0.97

 

г
7

   

> 4 > 0,956 0,970 0^969
Наибольшее;

 

замѣчепное
товъ

 

достигаетъ

 

лишь

 

27*%

Влі

при

 

этихг

 

паблюденіяхъ

 

измѣпеніе

 

коеффиціен-

ніпе

 

индуктивной

 

нагрузки.

Испъшніе

 

на

 

цѣпи

 

Главной

 

Палаты.

ТАБЛИЦА

 

57.

Нагруэка
въ

 

уаттахъ.

2002
2002
1815
1815

409
409

Сила

 

тока

въ

 

вмп.

около

 

24

около

 

24

около

 

12

Cos».

0.73
І
0,66
1
0,3
1

№

 

1396.
1,006
0,963
1.00У
0,962
1,083
0,984

Коеффиціевты.
№

 

25625.
0.993
0,963
0,996
0,957
1,053
0,973

№

 

25781
.

 

1,007
0,958
1,017
0,957
1.003
0,967

Сопоставляя

 

коеффипіенты

 

для

 

индуктивной

 

нагрузки

 

съ

 

средними,

 

при-

веденными

 

въ

 

таблицѣ

 

55

 

для

 

той

 

же

 

цѣпи

 

Главной

 

Палаты,

 

замѣчаемъ,

 

что

отступленія

 

при

 

Cosy=0,73

 

составляютъ

 

у

 

двухъ

 

счетчиковъ

 

2°/о

 

и

 

у

 

третьяго

4%,

 

отступленія

 

же

 

при

 

Coscp=0,66— 2,0

 

и

 

5%.
3
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И.

 

Лебедевъ.

Вліяіііе

 

напряжепія.

Испытаніе

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ

 

ні

 

цѣпи

 

Общ.

 

Электр.

 

Освѣщ.

ТАБЛИЦА.

 

53.

»"ми«ъ.

       

№

 

1396 -

        

№

 

Н17 -

        

№

 

25625 '

       

№

 

25688 '

       

№

 

25810.
ЮЗ

                      

0,968

                

0,948

     

0,966

     

0,976

     

0,965
НО

                     

0,978

                

0,954

     

0.974

     

0,977

     

0,973
117

                      

0,984

                

0,962

     

0,984

     

0,980

     

0,980

Въ

 

двухъ

 

лишь

 

случаяхъ

 

изкѣненіе

 

напряженія

 

на

 

7

 

вольтъ

 

измѣняетъ

жоеффиціевтъ

 

на

 

1%,

 

что

 

при

 

возможной

 

ошибкѣ

 

наблюденія

 

въ

 

0,3%
«ще

 

можетъ

 

быть

 

допущено.

Вліяпіе

 

температуры

 

и

 

близости

 

желѣза.

ТАБЛИЦА

 

59.

Испытаніе

 

на

 

цѣпи

 

Общ.

 

Электр.

 

Осв.

Коеффиціенты
емпера- счетчика № 1417.
тура.

беэъ

 

шкапа
В1 яіелѣвн

шкапу.
19,6° — 0,954
20,3° 0,945 __

40,5° — 0,947

Вліяиіе

 

короткаго

 

заіныкаііія.

Испытаніе

 

на

 

цѣпи

 

Спб.

 

Общ-

 

Электр.

 

Сооруж.

Коеффиціѳнты

 

счетч.

 

№

 

1396

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ

до

   

короткаго

        

тотчасъ

 

послѣ

 

ко-

        

черевъ

 

2

 

дня

  

послѣ

вамыканія

          

роткаго

 

замыканія

         

коротк.

 

вамыканія
0,983

                          

0,972

                                

0,972

Потребленіе

 

знергіи

 

въ

 

шунтовыхъ

 

обиоткахъ

 

у

 

пяти

 

счетчиковъ

 

крайне

различно

 

и

 

колеблется

 

отъ

 

2,8

 

до

 

5

 

ваттъ.

Какъ

 

уже

 

было

 

сказано

 

въ

 

началѣ

 

этой

 

статьи,

 

предварительный

 

испы-

тания

 

отдѣльныхъ

 

счетчиковъ

 

дали

 

матеріалъ

 

для

 

выработки

 

тѣхъ

 

требо-

ваній,

 

которыя

 

слѣдуетъ

 

предъявлять

 

къ

 

счетчикамъ

 

при

 

испытаніи

 

системы

или

 

типа,

 

а

 

приведенный

 

выше

 

результаты

 

испытанія

 

10

 

типовъ

 

наиболѣе

упитребительныхъсчетчиковъ,позволили

 

провѣрить

 

примѣнииость

 

этихъ

 

правилъ

на

 

ирактикѣ.

 

Проектъ

 

правилъ

 

былъ

 

предлложенъ

 

для

 

обсужденія

 

въ

 

Комиссіи

образованной

 

на

 

2-мъ

 

Электротехническомъ

 

съѣздѣ

 

для

 

выработки

 

желательныхъ

измѣненій

 

и

 

дополневій

 

«Врененныхъ

 

правилъ

 

для

 

провѣрки

 

и

 

испытанія

электрическихъ

 

изиѣрительныхъ

 

приборовъ,

 

представляемыхъ

 

въ

 

Главную
Палату

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ.

На

 

основаніи

 

замѣчаній,

 

высказанныхъ

 

въ

 

комиссіи

 

и

 

сообразно

 

съ

 

при-

веденными

 

выше

 

результатами

 

испытанія,

 

проектъ

 

этотъ

 

былъ

 

нѣсколько

измѣненъ

 

и

 

дополнительныя

 

правила

 

были

 

утверждены

 

18

 

іюня

 

1903

 

года

въ

 

слѣдующѳмъ

 

видѣ:
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Испыт.

 

сист.

 

и

 

твп.'счетч.

 

электр.

 

энерг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

м.

 

и

 

в.
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«Утверждепаыя

 

8-го

 

декабря

 

1901

 

г.

 

и

 

распубликовавныя

 

въ

 

Л°

 

51
(стр.

 

945)

 

«Указателя

 

правительственныхъ

 

распоряженій

 

по

 

Министерству
Финансовъ»

 

за

 

1901

 

годъ

 

«Временный

 

правила

 

для

 

испытанія

 

и

 

повѣрки
электрическихъ

 

измѣрительныхъ

 

приборовъ,

 

представляемыхъ

 

въ

 

Главную

Палату

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ»

 

дополнены

 

Министерствоиъ

 

Финансовъ

 

18

 

сего

 

іюня
поставовленіяма

 

слѣдующаго

 

содержанія:
Электрическіе

 

счетчики,

 

при

 

испытаніи

 

ихъ

 

согласно

 

§

 

2,

 

должны

 

удовле-

творять

 

слѣдующинъ

 

условіяиъ:
1)

   

Коеффипіенты

 

электрическаго

 

счетчика

 

(т.

 

е.

 

числа,

 

на

 

который

нужно

 

помножать

 

показапія

 

счетчика

 

для

 

полученія

 

истиннаго

 

числа

 

тѣхъ

■единицъ,

 

въ

 

которыхъ

 

выражены

 

эти

 

показанія)

 

для

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

нагрузки

въ

 

предѣлахъ

 

между

 

100%

 

и

 

10%.

 

полученные

 

при

 

убываніи

 

и

 

возрастаніи
нагрузки,

 

не

 

должны

 

отличаться

 

между

 

собою

 

болѣе

 

чѣмъ

 

на

 

2%.
2)

   

а)

 

Если

 

измѣненіе

 

коеффиціентовъ

 

счетчиковъ

 

перемѣннаго

 

тока,

 

на-

блюдаемое

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

цѣпяхъ

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

дня

 

и

 

часа

 

повѣрки,

не

 

превышаетъ

 

3%,

 

то

 

счетчики

 

этого

 

типа

 

могутъ

 

быть

 

допущены

 

къ

 

при-

мѣвенію

 

въ

 

такого

 

рода

 

цѣпяхъ

 

безусловно.

б)

 

Счетчики,

 

у

 

которыхъ

 

при

 

работѣ

 

на

 

нѣкоторой

 

цѣпи

 

измѣненіе

 

коеф-
•фииіентовъ

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

дня

 

и

 

часа

 

повѣрки

 

окажется

 

болѣе

 

3%
могутъ

 

быть

 

допущены

 

къ

 

примѣненію

 

на

 

такой

 

цѣпи

 

лишь

 

при

 

условіи,
чтобы

 

коеффиціентъ,

 

принятый

 

для

 

расчета

 

между

 

потребителями

 

и

 

постав-

щикомъ

 

электрической

 

энергіи,

 

не

 

отличался

 

болѣе

 

3%

 

отъ

 

своей

 

наимень-

шей

 

величины.

Примѣчанге.

 

Поставщики

 

электрической

 

энергіи,

 

которые

 

пожелали

 

бы
прилѣнять

 

для

 

своихъ

 

потребителей

 

счетчики,

 

указанные

 

въ

 

п.

 

б

 

этого

 

пара-

графа,

 

должны,

 

испытавъ

 

измѣненіе

 

коеффиціентовъ

 

счетчиковъ

 

въ

 

зависи-

мости

 

отъ

 

дня

 

и

 

часа

 

повѣрки

 

при

 

средней

 

(50%)

 

нагрузкѣ,

 

повѣрять

 

эти

счегчики

 

въ

 

такое

 

время,

 

когда

 

коеффиціенты

 

не

 

отличаются

 

болѣе

 

3%

 

отъ

своей

 

наименьшей

 

величины,

 

или,

 

при

 

провѣркѣ

 

въ

 

любое

 

время,

 

уменьшать

для

 

расчета

 

съ

 

потребителями

 

соотвѣтственнымъ

 

образомъ

 

полученный

 

коеф-
финіентъ.

3)

  

При

 

индукціонной

 

нагрузкѣ

 

отступленія

 

коеффиціентовъ

 

для

 

отдѣль-
ныхъ

 

нагрузокъ

 

отъ

 

средняго.

 

коеффиціента

 

счетчика

 

для

 

безъиндукціонной
нагрузки

 

(§

 

13

 

п.

 

б)

 

не

 

должны

 

быть

 

болѣе

 

zt

 

(3

 

+

 

2tgcp)%,

 

гдѣ

 

<р — уголъ

■щвигамежду

 

фазами

 

тока

 

и

 

электродвижущей

 

силы.

4)

  

ПріГиз^невіи

 

напряженія

 

въ

 

обычныхъ,

 

встрѣчающихся

 

на

 

практикѣ
предѣлахъ

 

йзмѵіаеніе

 

коеффиціента

 

счетчика

 

при

 

половинной

 

нагрузкѣ,

 

отвѣ-

чающее

 

повышещю

 

или

 

пониженію

 

напряженія

 

на

 

1%,

 

не

 

должно

 

превышать

0,001

 

величивм

 

коеффиціента.
5)

   

При

 

изіѣненіи

 

температуры

 

помѣщенія,

 

гдѣ

 

уставовленъ

 

счетчикъ,

въ

 

предѣлахъ

 

zjz

 

20°

 

Ц.

 

отъ

 

нормальной

 

20°

 

Ц.

 

измѣненіе

 

коеффиціента
счетчика

 

не

 

должно

 

превышать

 

1°/ 0

 

на

 

10°

 

Ц.
6)

  

Измѣненіе

 

коеффиціента

 

отъ

 

короткаго

 

замыканія

 

въ

 

цѣпи

 

на

 

ко-

торой

 

установлена,

 

счетчикъ,

 

не

 

должно

 

превышать

 

3°/ 0 .

Примѣчаніе.

 

При

 

испытаніи

 

дѣйствія

 

короткаго

 

замыканія

 

на

 

величину

коеффиціента

 

счетэика,

 

впредь

 

до

 

выработки,

 

болѣе

 

точнаго

 

и

 

опредѣленнаго
метода,

 

короткое

 

шіыкавіе

 

будетъ

 

производиться

 

черезъ

 

предохранитель

 

на

.наибольшую

 

силу

 

тока,

 

допускаемую

 

для

 

счетчика,

 

подлелгащаго

 

испыганік».
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Левеіевъ.

Требованія

 

паряграфовъ

 

1,

 

4

 

и

 

5

 

выведены

 

чисто

 

опытнымъ

 

путемъ.

§

 

2

 

п.

 

а

 

и

 

§

 

6

 

является

 

лишь

 

слѣдствіемъ

 

того,

 

что

 

по

 

§

 

13

 

п.

 

б>
Временныхъ

 

правилъ

 

допускается

 

для

 

коеффиціентовъ

 

отдѣльныхъ

 

нагрузокъ.

между

 

100

 

и

 

10°/о

 

уклоненіе

 

въ

 

=Ь

 

3°/ 0

 

отъ

 

примѣняемаго

 

для

 

расчета

 

сред-

вяго

 

коеффиціента

 

счетчика.
Требовавіе

 

§

 

2

 

п.

 

б

 

и

 

примѣчаніе

 

къ

 

этому

 

параграфу

 

вызваво

 

тѣмъ,.
что

 

Главная

 

Палата

 

не

 

можетъ

 

изслѣдовать

 

изиѣненіе

 

коеффиціентовъ

 

въ
течевіе

 

дня

 

для

 

освѣтительныхъ

 

цѣпей

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ

 

Россіи.

 

Да,,
наконецъ,

 

можно

 

представить,

 

что

 

найдутся

 

машины,

 

и

 

такія

 

мѣстныя

 

условія,.
что

 

это

 

измѣненіе

 

будетъ

 

значительными

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

явилась

 

бы>
возможность

 

злоупотреблений

 

со

 

стороны

 

поставщиковъ

 

электрической

 

энергіи.
Провѣряя

 

счетчики

 

вполнѣ

 

правильно,

 

но

 

въ

 

такое

 

время,

 

когда

 

коеффиціентъ
получается

 

наиболыпій,

 

они

 

заставляли

 

бы

 

потребителя,

 

пользующагося

 

энер-

гіею

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

то

 

время,

 

которому

 

отвѣчаетъ

 

наимевыпій

 

коеффа-
піевтъ,

 

систематически

 

переплачивать

 

нѣсколько

 

процентовъ

 

лишнихъ.
1ы

 

остановимся

 

нѣсколько

 

подробнѣе

 

на

 

допускѣ

 

§

 

3.

 

Въ

 

нашихъ

 

пра-
вилахъ

 

также

 

какъ

 

и

 

въ

 

Германскихъ,

 

при

 

индуктивной

 

нагрузкѣ

 

допускъ
увеличенъ

 

на

 

2tgco,

 

но

 

это

 

сдѣлано

 

не

 

изъ

 

простаго

 

подражавія

 

Германски

 

мъ

правиламъ,

 

а

 

прямо

 

вытеваетъ

 

изъ

 

требованій

 

Временныхъ

 

правилъ.

 

Чѣмъ
руководились

 

въ

 

Германіи,

 

увеличивая

 

допускъ

 

(въ

 

процентахъ)

 

для

 

инду-
ктивной

 

нагрузки

 

на

 

2tgcp,

 

намъ

 

не

 

удалось

 

найти

 

въ

 

электротехническихъ
журналахъ;

 

судя

 

по

 

тому,

 

что

 

ранѣе

 

проектировалось

 

увсличеніе

 

допуска

 

на.

—- —

  

кажется,

 

что

 

оно

 

образовалось

 

чисто

 

эмпирическимъ

 

путемъ.
Cos?

  

'
Поэтому

 

мы

  

считаемъ

 

нелишнимъ

 

показать,

   

какъ

  

это

  

увеличеніе

 

вы-

текаетъ

 

изъ

 

§

 

13

 

п.

 

в

 

Временныхъ

 

правилъ.
Для

 

ивдукціонныхъ

 

счетчиковъ

 

перемѣнваго

 

тока

 

число

 

оборотовъ

 

и

 

въ-

единицу

 

времени

 

выражается

 

слѣдующимъ

 

образомъ

n=CJE

 

Sin

 

(8

 

—

 

9) ......... •••(!)

гдѣ

 

С— постоянная

 

величина,

 

J— сила

 

тока,

 

Е— напряженіе,

 

Ѳ—уголъ

 

сдвига
между

 

магвитнымъ

 

полемъ

 

шунта

 

счетчика

 

и

 

напряженіемъ

 

въ

 

пѣпи

 

п

 

со—

уголъ

 

сдвига

 

между

 

силою

 

тока

 

въ

 

цѣпи

 

и

 

напряженіемъ.
Въ

 

современныхъ

 

счетчиклхъ,

 

назначенныхъ

 

для

 

индуктивной

 

нагрузки,
различными

 

способами

 

доводятъ

 

Ѳ

 

до

 

90°.

 

Называя

 

для

 

этого

 

случая

 

число,

оборотовъ

 

въ

 

единицу

 

времени

 

черезъ

 

N

 

имѣемъ

N

 

— CJE

 

cos?

   

........... (2)

     

'

т.

 

е.

 

число

 

оборотовъ

 

N

 

будетъ

 

пропорціонально

 

энергіи,

 

патребляемой

 

въ

цѣпи.

 

При

 

Ѳ

 

=

 

90°

 

число

 

оборотовъ

 

N

 

для

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

числа

 

уаттъ,
бу

 

етъ

 

ли

 

нагрузка

 

индуктивной

 

или

 

неиндуктивной,

 

будетъ

 

одно

 

и

 

то

 

же,

показанія

 

счетчика,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

коеффиціенты

 

также

 

будутъ

 

одинако-

выми.

 

Разница

 

чвъ

 

коеффиціевтахъ

 

для

 

индуктивной

 

и

 

неиндуктивной

 

на-

грей

 

происходитъ

 

отъ

 

не

 

вполнѣ

 

точной

 

подгонки

 

Ѳ

 

къ

 

90°.

 

Пусть
О

 

=-

 

'JO

 

-t

 

е,

 

гдѣ

 

Е

 

—

 

малая

 

величина.

   

Тогда

 

формула

  

(■[)

  

получится

  

въ

слѣдующе

 

■».

 

видѣ

                                                   

__

n

 

=

 

Cd£Sin(90±B

 

—

 

<p=CJBCos(«pS=S=0

 

......

 

(3).

При

 

неиндуктивной

 

нагрузкѣ

 

n

 

булетъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

оиибокъ

 

ваблюденія



76

 

Испыт.

 

сист.

 

и

 

тип.

 

счетч.

 

электр.

 

энэрг.

 

въ

 

Гл.

 

Пал.

 

м.

 

ив.

 

177

равно

 

N,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

в

 

=

 

около

 

5°,

 

cose

 

будетъ

 

отличаться

 

отъ

 

1

 

на

0,003,

 

т.

 

е.

 

на

 

0,3°/о— среднюю

 

ошибку

 

ори

 

опредѣленіа

 

коеффиціевтовъ.
Изъ

 

уравненій

 

(2)

 

и

 

(3)

 

отступленіе

 

коеффиціента

 

при

 

иидуктивной

 

на-
грузи— Кср

 

отъ

 

коеффиціента

 

при

 

нагрузкѣ

 

неиндуктивной— К 0

 

въ

 

доляхъ

самаго

 

К<р,

 

т.

 

е.
К ?

 

—

 

К 0 __ N

 

—

 

и __ '

 

CJE[(Cosy— CosQpqze)]

   

__ C osy— CosyCosEqrSincp

 

Sins
K<j>

     

==

      

S

                       

CJE

 

Coscp

                                         

Cost?

Такъ

 

какъ

 

Cos

 

e

 

весьма

 

близокъ

 

къ

 

1,

 

то

 

принимая

 

его

 

равнымъ

 

1,
получимъ

-^J S=qzSin.etg_?.

Наибольшая

 

предѣльная

 

величина

 

Sin

 

в

 

можетъ

 

быть

 

опредѣяена

 

на

основаніи

 

слѣдующихъ

 

соображеній.
Если

 

въ

 

рабочую

 

обмотку

 

счетчика

 

пустимъ

 

наибольшій

 

токъ,

 

для

 

кото-

раго

 

назначенъ

 

счетчикъ,

 

а

 

въ

 

шунтовую

 

дадимъ

 

напряженіе

 

Е

 

отъ

 

незави-

симая

 

источника,

 

конечно

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

числомъ

 

періодовъ

 

и

 

той

 

же

 

кривой
тока

 

(какъ

 

это

 

дѣлается

 

при

 

вывѣркѣ

 

и

 

регулировкѣ

 

счетчиковъ)

 

и

 

сдѣлаемъ
разность

 

фазъ

 

тока

 

Jmax

 

и

 

Е

 

равной

 

90°,

 

то

 

по

 

формулѣ

 

(3)

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ
П

 

=

 

CJma*E

   

COS

   

(90

 

=Р

 

0

 

=

 

±

 

CJmax

 

Е

 

Sill

 

В,

т.

 

е.

 

счетчикъ

 

долженъ

 

бы

 

вращаться

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

 

сторону,

 

смотря

 

по
знаку

 

ошибки

 

в,

 

со

 

скоростью

 

пропорціональной

 

,Т Ш ах

 

Е

 

Sin

 

в,

 

но

 

благодаря
тренію

 

счетчикъ

 

остановится

 

при

 

нѣкоторой

 

величинѣ

 

Sin

 

в

 

отличной

 

отъ

 

0-
Такъ

 

какъ

 

на

 

основаніи

 

повѣрки

 

нѣсколькихъ

 

тысячъ

 

отдѣльвыхъ

 

счетчиковъ

о

 

испытанія

 

системъ

 

и

 

типовъ

 

можно

 

требовать,

 

чтобы

 

исправный

 

счетчикъ

начиналъ

 

работать

 

при

 

2%

 

полной

 

своей

 

нагрузки,

 

т.

 

е.

 

при

 

0,2

 

Jmax

 

Е,

 

то
отсюда

 

мы

 

получаемъ,

 

что

 

наибольшая

 

предѣлькая

 

величина

 

Sin

 

в

 

=

 

0,02.

"

 

Слѣдовательно,

 

наибольшая

 

величина

 

—^~

 

=

 

=Р

 

0,02

 

tg

 

ср,

   

или

 

въ

процевтахъ

 

коеффиціента

 

К<р

 

—

 

±

 

2tg<p.
Допуская

 

отступлевіе

 

коеффиціентовъ

 

для

 

отдѣльныхъ

 

веиндуктивныхъ

нагрузокъ

 

отъ

 

средняго

 

коеффиціента

 

въ

 

размѣрѣ

 

rt

 

3%,

 

для

 

индуктивной
нагрузки

 

слѣдуетъ

 

допустить

 

отступленіе

 

въ

 

dz

 

(3

 

-)-

 

2tg<p)

 

'»•

Сопоставляя

 

предъявляемыя

 

требованія

 

къ

 

типамъ

 

и

 

системамъ

 

счетчи-

ковъ

 

съ

 

результатами

 

самаго

 

испытавія,

 

можно

 

убѣдиться

 

во-первыхъ,

 

что
требованія

 

не

 

являются

 

вастолько

 

строгими,

 

чтобы

 

большинство

 

системъ,

 

наиболѣе

распространенныхъ,

 

на

 

нрактикѣ

 

не

 

могло

 

бы

 

имъ

 

удовлетворить,

 

во-вторыхъ,

что

 

качество

 

счетчиковъ

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

удовлетворительно.

 

Необходимы
лишь

 

мѣры,

 

ограждающія

 

отъ

 

появлевія

 

на

 

рынкѣ

 

счетчиковъ,

 

несоотвѣт-
ствующихъ

 

по

 

своимъ

 

ввутреннимъ

 

качествамъ

 

тѣмъ

 

образцимъ,

 

которые

 

пред-

ставлены

 

были

 

на

 

испытаніе.

 

Такою

 

мѣрою

 

является

 

обязательная

 

периодиче-

ская

 

повѣрка

 

всѣхъ

 

электрическихъ

 

счетчиковъ,

 

примѣняемыхъ

 

для

 

расчета

между

 

потребителями

 

и

 

поставщиками

 

электрической

 

энергіи.

1904

 

г.

И.

 

Лебедевъ.

ВРЕИЕННИКЪ

   

Г.

   

П. 12



77.

 

Кратній

 

исторически

 

очерігь

 

русснихъ

 

мѣръ.

Когда

 

и

 

какъ

 

явились

 

исходныя

 

старинный

 

русскія

 

единицы,

 

ничего

опредѣленнаго

 

сказать

 

нельзя,

 

можно

 

указать

 

лишь,

 

что

 

первыя

 

уноминанія
о

 

мѣрахъ

 

находятся

 

въ

 

Лѣтописи

 

Преподобнаго

 

Нестора,

 

Русской

 

Правдѣ

 

и

 

въ

другихъ

 

памятникахъ

 

древней

 

письменности,

 

и

 

замѣтить,

 

что

 

исторія

 

Древней
Руси

 

положила

 

глубокій

 

отпечатокъ

 

на

 

разватіе

 

русскихъ

 

ыѣръ.

 

Сказалось
на

 

мѣрахъ

 

вліяніе

 

торговыхъ

 

сношеній

 

Древней

 

Руси

 

съ

 

сосѣдними

 

наро-
дами,

 

отъ

 

которыхъ

 

заимствованы

 

были

 

нѣкоторыя

 

мѣры,

 

отразилось

 

на

 

мѣ-
рахъ

 

вліяніе

 

ига

 

татаръ,

 

не

 

прошла

 

безъ

 

слѣда

 

и

 

самобытность

 

вольницы
Новгорода

 

Великаго,

 

младшаго

 

брата

 

его

 

Пскова,

 

а

 

равно

 

и

 

земель

 

Двин-
скихъ,

 

сказалось

 

также

 

и

 

стремленіе

 

Московскаго

 

Государства

 

къ

 

объеди-
ненію

 

земли

 

Русской.

 

Благодаря

 

условіямъ

 

исторической

 

жизни,

 

мѣры

 

рус-

скаго

 

народа

 

можно

 

раздѣлить

 

на

 

общія

 

и

 

мѣстныя

 

мѣры,

 

т.

 

е.

 

такія,

 

ко-
торый

 

имѣли

 

прямѣненіэ

 

во

 

всзмъ

 

государствѣ,

 

и

 

такія,

 

кои

 

имѣли

 

значеніе
только

 

въ

 

данной

 

мѣстности.

а)

 

Мѣры

 

длины.

Древнѣйшей

 

вѣрой

 

длины

 

былъ

 

локоть.

 

Первыя

 

упоминанія

 

о

 

локтѣ

 

мы
встрѣчаемъ

 

въ

 

лѣтоаиси

 

Пр.

 

Нестора,

 

Русской

 

Правдѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

памятни-

кахъ

 

древней

 

письменности.

 

По

 

Уставу

 

Ратныхъ

 

и

 

Пушечныхъ

 

и

 

другихъ
дѣлъ

 

локоть

 

по

 

длинѣ

 

равенъ

 

«отъ

 

локтя

 

до

 

передняго

 

суставу

 

средняго

перста»

 

и

 

показанъ

 

раЕнымъ

 

10 2/,

 

вершка.

 

По

 

Цѵф

 

>рной

 

Счетной

 

Мудрости
и

 

Торговой

 

книгѣ

 

XVII

 

столѣтія

 

локоть

 

равенъ

 

10 2 / 3

 

вершка,

 

т.е.

 

3

 

локтя
равны

 

2

 

аршинамъ.

 

Англичанинъ

 

Гассе,

 

путешествовавшій

 

по

 

Россіи

 

въ

1554

 

году,

 

указываетъ,

 

что

 

русскій

 

локоть,

 

на

 

который

 

мѣряютъ

 

всѣ

 

сорта

суконъ,

 

равенъ

 

половивѣ

 

англійскаго

 

ярда

 

J ).
Дюймъ,

 

подобно

 

локтю,

 

всгрѣчается

 

точно

 

также

 

у

 

всѣхъ

 

древнѣйшихъ
народовъ.

 

Равенъ

 

былъ

 

онъ

 

ширинѣ

 

пальца

 

руки,

 

обыкновенно

 

большого,

 

при

J )

 

Уставъ

 

Ратныхъ

 

и

 

Пушечныхъ

 

и

 

другихъ

 

дѣлъ.

 

Избранъ

 

въ

 

1607 —

1621

 

гг.

 

ивъ

 

иностранныхъ

 

военныхъ

 

книгъ

 

Онисимомъ

 

Михайловыми

 

Саб.
1777

 

г.

 

§

 

155.
Торговая

 

книга

 

съ

 

предисловіемъ

 

Ив.

 

Сахарова.

 

Записки

 

отдѣлеиія

 

рус-
ской

 

и

 

славянской

 

археологіи

 

Имп.

 

Арх.

 

О-ва

 

1851

 

г.

 

т.

 

I

 

стр.

  

115
Бутковъ

 

П.

 

Т.

 

Объясненіѳ

 

русскихъ

 

старинныхъ

 

мѣръ,

 

линейной

 

п

 

путевой
Ж.

 

М.

 

Вн.

 

Д.

 

1844

 

г.

 

№

 

11,

  

стр.

 

248.



"■••іввв

77.

 

Краткій

 

исторический

 

очеркъ

 

русскихъ

 

мѣръ. 179

его

 

основавіи.

 

Въ

 

Россіи

 

дюймъ

 

вводится

 

со

 

временъ

 

Императора

 

Петра

 

I

 

и

приравнивается

 

англійскому

 

дюйму

 

2).
Аршинъ

 

извѣстенъ

 

по

 

актамъ

 

XVII

 

столѣтія.

 

Первоначально

 

аршинъ

дѣлили

 

на

 

пяди

 

и

 

четверти,

 

а

 

потоыъ

 

на

 

четверти

 

(4

 

вершка)

 

и

 

вершки.

 

По
Карамзпву

 

аршинъ

 

заимствованъ

 

у

 

восточныхъ

 

народовъ.

 

У

 

турокъ

 

онъ

 

назы-

вался

 

аршимомъ

 

(аришъ),

 

у

 

персовъ

 

«аришъ»

 

(эришъ).

 

Существуютъ

 

также

нредположенія,

 

что

 

длина

 

аршина

 

основана

 

по

 

голландскому

 

фламандскому

локтю,

 

равному

 

27,975

 

англійск.

 

дюйм.

 

Въ

 

Европейской

 

торговлѣ

 

аршинъ

 

при-

нимался

 

равнымъ

 

3 / 4

 

англійскаго

 

ярда,

 

т.

 

е.

 

27

 

дюймамъ.

Императоромъ

 

Пегромъ

 

I

 

аршинъ

 

указано

 

(указа

 

объ

 

этомъ

 

не

 

сохрани-

лось)

 

принять

 

равнымъ

 

третьей

 

части

 

семифутовой

 

сажени.

 

Первоначальное
узаконеніе

 

аршина

 

въ

 

28

 

англійскихъ

 

дюймовъ

 

составлено

 

Высочайше

 

Утвер-
жденнымъ

 

Комитетомъ

 

въ

 

1736

 

году,

 

который

 

опредѣлилъ

 

дливу

 

аршина

 

по

найденному

 

въ

 

Кабинетѣ

 

Императора

 

Петра

 

I

 

полуаршину,

 

длиной

 

14

 

англій-
скихъ

 

дюймовъ

 

3).

 

Положеніемъ

 

4

 

іюня

 

1899

 

года

 

основапіемъ

 

Россійскихъ
мѣръ

 

длины

 

узаконенъ

 

аршинъ,

 

согласованный

 

съ

 

28

 

англійскими

 

дюймами,

и

 

равняющійся

 

0,7112

 

метра

 

(съ

 

точностью

 

милліонной

 

части

 

метра);

 

выра-

женъ

 

овъ

 

образцовымъ

 

нарѣзнымъ

 

аршиномъ

 

(прототипомъ)

 

изъ

 

иридистой

платины,

 

носящимъ

 

знаки

 

«1—1

 

1894».

Первыя

 

упоминанія

 

о

 

сажени

 

находимъ

 

въ

 

лѣтописи.

 

Сажень

 

равна

 

была

3

 

локтямъ,

 

что

 

по

 

Цифирной

 

Счетной

 

Мудрости

 

составляетъ

 

32

 

вершка.

 

Съ

 

при-

нятіемъ

 

аршина,

 

длина

 

сажени

 

принимается

 

равной

 

3

 

аршинамъ

 

(1554

 

г.)

 

и

получаетъ

 

названіе

 

царской,

 

новой

 

и

 

казенной.

 

Въ

 

Уложепіи

 

1649

 

года

 

и

Торг.

 

Уставѣ

 

1653

 

г.

 

сказано:

 

«сажени,

 

чѣмъ

 

мѣрать

 

землю,

 

или

 

ипое

 

что

дѣлать

 

въ

 

3

 

аршина,

 

а

 

больше

 

или

 

меньше

 

3-хъ

 

аршинъ

 

не

 

дѣлать».

 

Названія
царской,

 

новой,

 

печатной

 

или

 

орленой,

 

казенной

 

даны

 

для

 

отличія

 

сажени

равной

 

3

 

арш.

 

отъ

 

провзвольныхъ

 

саженей— маховой

 

и

 

косой.

 

Маховая

 

равна

длинѣ

 

распростертыхъ

 

рукъ,

 

косая— отъ

 

подошвы

 

лѣвой

 

ноги

 

до

 

конца

 

под-

нятой

 

вверхъ

 

правой

 

руки*).

 

ИменнымъВысочайшимъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

Пра-

вительствующему

 

Сенату

 

11-го

 

октября

 

1835

 

года,

 

ооредѣлено

 

освованіемъ

Россійскихъ

 

мѣръ

 

длины

 

взять

 

сажень,

 

равную,

 

какъ

 

указано

 

Императоромъ
Петромъ

 

Великимъ,

 

«7

 

настоящимъ

 

англійскимъ

 

футамъ,

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

на

3

 

аршина»>

 

(отсюда

 

видно,

 

что

 

футъ

 

заимствованъ

 

отъ

 

англичавъ).
Производной

 

единицей

 

отъ

 

сажени

 

и

 

большей

 

ея

 

была

 

верста,

 

равная,

 

по

Писцовому

 

наказу

 

1554

 

года,

 

500

 

трехъ-аршиннымъ

 

саженямъ.

 

Въ

 

исторіи

верста

 

появляется

 

вь

 

1097

 

году.

 

Въ

 

древней

 

верстѣ

 

считаютъ

 

также

 

и

 

750
саженей,

 

но,

 

очевидно,

 

сажени

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

были

 

трехъ-локотныя.

 

Цар-
ской

 

граматой,

 

данной

 

верхотурскому

 

воеводѣ

 

въ

 

1686

 

году,

 

для

 

Сибири
верста

 

опредѣлена

 

въ

 

1000

 

саженей/).

 

По

 

однииъ

 

спискамъ

 

лѣтописи,

 

при

изиѣреніи

 

разетояній,

 

упоминается

 

верста,

 

въ

 

другихъ

 

спискахъ

 

при

 

описаніи

того

 

же

 

событія — поприще,

 

при

 

чемъ,

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ,

 

числа,

 

выражаю-

2 )

  

Пѳтрушевскій.

 

Общая

 

метродогія.

 

Спб.

 

1849

 

стр.

 

20.
3 )

  

Бутковъ

 

П.

 

Г.

 

стр.

  

24Я.
Дамберти.

 

О

 

первоначальвомъ

 

происхожденіи

 

и

 

вынѣшвеыъ

 

состоянии

 

Росс,
динейи.

 

м.

 

и

 

в.

 

Спб.

 

1827

 

г.

 

стр.

 

2.
Бетрушевскій

 

Ѳ.

 

И.

 

Энцикд.

 

словарь

 

т.

 

Ш.

 

Спб.

 

1835

 

г.

О

 

Бутковъ

 

П.

 

Г.

 

стр.

 

254.
6 )

 

Бутковъ

 

П.

 

Т.

 

стр.

 

265

 

и

 

291.
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щія

 

результатъ

 

измѣреній,

 

равны,

 

что

 

даетъ

 

право

 

заключить

 

о

 

тожествен-

ности

 

версты

 

и

 

поприща.
Вершокъ

 

равнялся

 

прежде

 

Ѵ 4

 

пяди.

 

Появленіе

 

этой

 

мѣры

 

въ

 

Росми

 

съ
точностью

 

неизвѣстно.

 

Нынѣшній

 

вершокъ

 

равенъ

 

V ls

 

аршина.
Пядь __стариннѣйшая

 

русская

 

мѣра

 

длины;

 

извѣстна

 

она

 

по

 

актамъ

 

XIV

 

ст.
и

 

равна

 

Ѵ 4

 

аршина.

 

Въ

 

старину

 

этой

 

иѣрой

 

пользовалась

 

иконописцы.

 

Подобно
пяди

 

и

 

мѣра

 

нога

 

равнялась

 

приблизительно

 

1 j i

 

аршина

 

6).

Ь)

 

Мѣры

 

площадей.

   

.

Для

 

изиѣренія

 

площадей

 

служила

 

десятина

 

(XV

 

ст.).

 

и

 

четверть

 

или

четь.

 

По

 

Писцовому

 

наказу

 

ширина

 

и

 

длина

 

десятины

 

равны

 

50

 

саженямъ,
т.

 

е.

 

десятина

 

равна

 

2500

 

кв.

 

саж.

 

Въ

 

1625

 

году

 

гранатой,

 

данной

 

верхотур-
скому

 

воеводѣ,

 

длина

 

десятины

 

опредѣлена

 

въ

 

80,

 

а

 

ширина

 

въ

 

30

 

саженей,
т.

 

е.

 

десятина

 

равна

 

2400

 

саж.

 

Въ

 

ту-же

 

величину

 

опредѣлена

 

десятина

 

и
Уложеніемъ

 

1649

 

года.

 

Уставной

 

граматой

 

1 688

 

г.

 

длина

 

десятины

 

определена
80,

 

а

 

ширина

 

40

 

саж.

 

Отсюда

 

разныя

 

наименования

 

десятины— хозяйственная,
тридцатая,

 

сороковая.

 

Десятина

 

была

 

мѣрой

 

для

 

земель

 

государственныхъ,
владѣльческихъ;

 

для

 

крестьянскихъ

 

пашенныхъ

 

земель

 

мѣрой

 

служила

 

четь

или

 

четверть,

 

обыкновенно

 

вдвое

 

меньшая

 

десятины,

 

т.

 

е.

 

четверть

 

въ

 

ка-
чествѣ

 

поземельной

 

мѣры

 

была

 

равна

 

или

 

1600,

 

или

 

же

 

1200

 

кв.

 

саженямъ.
Десятина

 

и

 

четверть

 

были

 

повсемѣстныни

 

русскими

 

мѣрами.
У

 

Новгорода

 

Великаго

 

была

 

своя

 

поземельная

 

мѣра

 

—

 

коробья,

 

имѣвшая
значеніе

 

и

 

въ

 

Московскомъ

 

Государствѣ;

 

заключала

 

она

 

въ

 

себѣ

 

двѣ

 

ста-
ринныя

 

четверти

 

пашни,

 

равняющіяся

 

десятинѣ.

 

Въ

 

Сѣв.

 

Двинскомъ

 

краѣ
поземельной

 

мѣрой

 

была

 

веревка,

 

равная

 

2 / 3

 

десятины

 

7).
Выть

 

и

 

соха

 

были

 

мѣры

 

тяглыя

 

и

 

имѣли

 

значеніе

 

и

 

примѣненіе

 

во
всемъ

 

Московскомъ

 

государствѣ;

 

онѣ

 

были

 

двухъ

 

родовъ:

 

поземельныя

 

и
подворныя.

 

Величина

 

ихъ

 

зависѣла

 

отъ

 

добротаости

 

земли

 

8 ).
Подобной

 

же

 

тяглой

 

мѣрой

 

новгородской

 

была

 

и

 

обжа

 

9).

с)

 

Мѣры

 

вѣса."

Вѣсъ

 

въ

 

старину

 

дѣлился

 

на

 

монетный

 

и

 

торговый.

 

Плата

 

за

 

товары

до

 

XII

 

ст.

 

производилась

 

кусками

 

серебра,

 

на

 

которыхъ

 

дѣлались

 

зарубины
для

 

того,

 

чтобы

 

легче

 

было

 

разломтиь

 

ихъ

 

на

 

части.

 

Эти

 

куски

 

назывались

6 )

  

Записки

 

для

 

обозрвнія

 

русскихъ

   

древностей

   

(.Зап.

   

Огд.

   

Русск.

 

и

 

Сла-
вянок,

 

арх.

 

т.

 

I

 

1851

 

г.,

 

стр.

 

76.
7 )

  

Бутковъ

 

П.

 

Г.

 

стр.

 

291,
Записки

 

для

 

обозрѣнія

 

русс,

 

древн.

 

стр.

 

74.
Проф.

 

Никитсвій

 

А.

 

И.

 

Къ

 

вопр.

 

о

 

мѣрахъ

 

въ

 

древней

 

Руси.

 

(Ж.

 

М.

 

Н.

 

11.
1894

 

г.

 

№

 

4)

 

стр.

  

407—411.
8 )

 

Выть

 

добрыя

 

земли

 

6

 

десят.,

 

средней

 

7

 

дес,

 

худой

 

8.
Поиѣстной

 

доброй

 

земли

 

безъ

 

наддачи

 

на

 

соху

 

приходилось

 

800

 

четв.,
средней

 

земли

 

1000

 

четв.

 

Та-жъ

 

средняя

 

земля

 

съ

 

наддачей

 

(наддача

 

по

 

Госу-
дареву

 

указу)

 

на

 

100

 

четв.

 

по

 

25

 

четв.

 

Помѣстной

 

худой

 

земли

 

по

 

мѣрѣ

 

безъ
наддачи

 

1200

 

четв.,

 

а

 

одобрить

 

та

 

худая

 

земля

 

съ

 

наддачей— положить

 

той

 

же
худой

 

вемли

 

на

 

100

 

четв.

 

50

 

четв.
«Въ

 

дворцовыхъ

 

селѣхъ

 

и

 

въ

 

монастырскихъ

 

вотчинахъ

 

сохи

 

класть,
сказано:

 

доброй

 

земли

 

въ

 

600

 

четв.,

 

средней

 

700

 

и

 

худой

 

800».

 

(Книга

 

сошнаго
письма

 

7137

 

года)

 

Временникъ

 

Император.

 

Московск.

 

О-ва

 

Исторш

 

и

 

Древно-
стей

 

Россійскихъ

 

кн.

 

17.

 

Москва

 

1853

 

г.

 

стр.

 

33.
•)

 

Въ

 

двинской

 

граматв

 

Царя

 

Іоанна

 

Васильевича

 

показано

 

въ

 

сохѣ

 

три

 

обжи.



77.

 

.Кратки

 

исторически

 

очеркъ

 

русскихъ

 

м*ръ.

               

181

гривной

 

или

 

гривенкой

 

10)

 

и

 

служили

 

какъ

 

монетной,

 

такъ

 

и

 

вѣсовой

 

еди-

ницей.

 

Гривна

 

была

 

большая

 

и

 

малая

 

или

 

скаловая.

 

Большая

 

гривна

 

назы-

валась

 

фунтомъ

 

").

 

Гривна

 

была

 

Кіевская

 

и

 

Владимірская

 

равныя

 

72

 

золот-

никамъ

 

и

 

Новгородская

 

въ

 

96

 

зол.

 

По

 

Торговой

 

книгѣ

 

конца

 

XVI

 

и

 

начала

XVII

 

столѣтія

 

«въ

 

фунтѣ

 

одна

 

большая

 

гривенка,

 

а

 

малыхъ

 

въ

 

фунтѣ

 

двѣ
гривенки,

 

а

 

золотниковъ

 

96,

 

а

 

деньгами

 

Московскими

 

вѣситъ

 

б

 

рублей»

 

1а).
j.,^

 

Россійскій

 

вѣсъ

 

заимствована

 

ювиіииояу,

 

отъ

 

Рнискаго

 

или

 

Вазантій-
скаго

 

(между

 

ними

 

весьма

 

малая

 

разниці),

 

почему

 

русскій

 

фунть

 

въ

 

прежнее

время,

 

вѣроятно,

 

и

 

дѣ лился

 

на

 

12

 

унцій,

 

какъ

 

римскіи.

 

Сь

 

теяеніемъ

 

вре-

мени,

 

благодаря

 

торговымъ

 

сношеніямъ

 

Росеіи

 

съ

 

Гериааіей,

 

торговый

 

фунтъ
которой

 

былъ

 

равенъ

 

16

 

уяцимъ,

 

Россіяское

 

правительство

 

преобразовало
свою

 

вѣзовую

 

мѣру

 

по

 

16-ти-унцовому

 

Германскому

 

фунту

 

и

 

приняло

 

отъ

германцевъ

 

названіе

 

для

 

нея

 

фунтъ,

 

оставивъ

 

старое

 

дѣленіе

 

на

 

96

 

золот-

никовъ.

 

Слово

 

фунтъ

 

вь

 

употребленіе

 

въ

 

Роесіи

 

вошло

 

въ

 

XVI

 

вѣкѣ.

 

Въ
царствованіе

 

Аааы

 

Іоанаовны

 

особымъ

 

коматотолъ

 

въ

 

1747

 

году

 

былъ

 

изго-

товленъ

 

золочеіный

 

образцовый

 

русскій

 

фунтъ,

 

по

 

коаіи

 

котораго—піати-

новому

 

фунту

 

1835

 

года,

 

изготовлзнъ

 

въ

  

1894

 

году

 

нынѣшній

 

прототипъ

вѣса — фунтъ,

 

носящій

 

зиаки«

 

Jyj

 

1894»,

 

узаконенный

 

положевннъомврахъ

и

 

вѣсахь

 

4

 

іюяя

 

1899

 

года

 

и

 

равный

 

0,40951241

 

чатги

 

международная

килограмма,

 

съ

 

точностью

 

0,00000001

 

доли

 

килограмма

 

13).

Наряду

 

съ

 

фунтомъ

 

существовала

 

и

 

другая

 

единица

 

вѣса, — анцырь

 

(ан-
«ырь).

 

По

 

Торговой

 

книгѣ

 

ансырь

 

досюда

 

былъ

 

бухарскій,

 

вѣситъ

 

полъ

 

3

 

гри-

венки

 

малыхъ

 

(двѣ

 

полныхъ

 

гривенки

 

и

 

еще

 

половина

 

гривны)

 

и

 

8

 

зо-

лотниковъ,

 

а

 

всего

 

въ

 

аасырѣ

 

128

 

золотн.,

 

а

 

деньгами

 

Московскими

 

8

 

рублей,
а

 

ныаѣпшй

 

ансырь

 

вѣситъ

 

фунтъ

 

въ

 

96

 

зол.,

 

а

 

деньгами

 

вѣсатъ

 

6

 

рублей.
Анцырь

 

уничтожился

 

повидииому

 

въ

 

то

 

время,

 

когда,

 

еданообразія

 

рада,

 

онъ

былъ

 

сравненъ

 

по

 

вѣсу

 

съ

 

фунтомъ,

 

т.

 

е.

 

сдѣлавъ

 

равнымъ

 

96

 

золот-

ника»

 

14).
По

 

изслѣдованію

 

Ламберта

 

россійскій

 

золотяакъ'

 

заимствованъ

 

отъ

Византійскаго,

 

который

 

основавъ

 

на

 

римскомъ

 

динаріи.

 

Вь

 

лѣтописи

 

золот-

никъ

 

упоминается

 

въ

 

X

 

в.

 

По

 

Торговой

 

книгѣ

 

золотаикъ

 

вѣситъ

 

деньгами

одинъ

 

алтыаъ

 

съ

 

полуденьгой,

 

п)

 

вѣсу

 

равенъ

 

25

 

почкамъ.

 

Почка

 

цо

 

Тор-

10 )

  

Слово

 

грзвна

 

нѣкоторые

 

производптъ

 

отъ

 

слова

 

конской

 

гривы,

 

полагая

что

 

гривна

 

означала

 

цѣну

 

коня.

 

(Н.

 

А.

 

Лебедевъ.

 

О

 

деньгахъ,

 

обращавшихся
въ

 

Россіи

 

съ

 

862—1663

 

г.

 

Саб.

 

1876

 

г.

 

стр.

 

5).
11 )

  

Нѣкоторые

 

древній

 

вѣоъ

 

по

 

составу

 

дѣлятъ

 

наКіѳвскій

 

и

 

Новгородскій,
приписывая

 

первому

 

происхожденіе

 

Восточное

 

(72

 

вол.),

 

а

 

второму— Западное
(93

 

вол.").
12 )

  

Петрушѳвскій

 

Ѳ.

 

И.

 

Общ.

  

Метр.

 

стр.

 

163.
Н.

 

А.

 

Дебедевъ.

 

О

 

деньгахъ,

 

обращавшихся

 

въ

 

Россіи

 

съ

 

862 — 1663

 

г.

 

Спб.
1876

 

стр.

 

5.
Торговая

 

книга,

 

стр.

 

116.
13 )

  

Ламберти.

 

О

 

первоначадьномъ

 

происхожденіи

 

и

 

нынѣшнеиъ

 

состояніи
Россійекой

 

линейной

 

мѣры

 

и

 

вѣса.

 

СПБ.

 

1827,

 

стр.

 

12 — 15.
Прозоровский.

 

Статья

 

«фунть»

 

Энциклопедически

 

словарь

 

Брокгауза

 

и

Эфрона.

 

72,

 

стр.

 

881.
Положеніе

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ

 

Высочайше

 

утвержденное

 

4

 

іюня

 

1899

 

года.

14 )

 

Торговая

 

книга,

 

стр.

 

116.
Зап.

 

Отд.

 

Русск.

 

и

 

Славянск.

 

Арх.

  

стр.

 

72.
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говой

 

квигѣ

 

вѣситъ

 

одну

 

полушку.

 

На

 

вѣсъ

 

почекъ

 

продавали

 

драгоцѣнныв
камни.

 

На

 

вѣсъ

 

4

 

почекъ

 

Новгородцы

 

дѣлали

 

свои

 

деньги.

Пирогъ

 

извѣстенъ

 

съ

 

XVI

 

в.

 

и

 

въ

 

древности

 

замѣнялъ

 

собой

 

то

 

же

 

самое,

что

 

у

 

насъ

 

вывѣ

 

доля

 

золотвика.

Доля,

 

—

 

единица

 

золотника,

 

вошла

 

въ

 

употреблевіе

 

во

 

второй

 

четверти

XYIII

 

в.;

 

въ

 

1741

 

г.

 

была

 

немного

 

болѣе

 

нынѣшней

 

доли

 

").
Безмѣнъ

 

извѣстенъ

 

съ

 

XIV

 

в.,

 

сначала

 

равенъ

 

былъ

 

2'Ч 2

 

Фунт.,

 

потомъ

10,

 

15

 

и

 

20

 

фунт.

 

По

 

Торговой

 

книгѣ

 

безмѣнъ

 

равенъ

 

полъ

 

3-я

 

фунта,

 

т.

 

е.

два

 

полныхъ

 

и

 

еще

 

половина

 

фувта,

 

а

 

девьгами

 

Московскими

 

малыхъ

 

5

 

гривенъ.

Ватманъ

 

равевъ

 

по

 

вѣсу

 

10

 

фувтамъ.

 

Въ

 

юридическихъ

 

актахъ

 

зовется

казавскимъ

 

и

 

извѣстевъ

 

съ

 

XVI

 

ст.

Контарь

 

извѣстенъ

 

съ

 

XVII

 

в.

 

и

 

равенъ

 

2Ѵ 3

 

пуд.

Мѣры — батманъ,

 

безмѣнъ,

 

контарь

 

и

 

анцырь

 

пришли

 

къ

 

намъ

 

изъ

 

Азіи.
Если

 

вѣеъ

 

Россійскій

 

заимствованъ

 

отъ

 

Греціи,

 

то

 

пудъ

 

взятъ

 

отъ

 

Гре-
ческаго

 

таланта,

 

если

 

отъ

 

Римскаго

 

вѣса,

 

то

 

отъ

 

Римскаго

 

полу-центипондія;
вазваніе

 

пудъ,

 

вѣроятно,

 

заимствовано

 

отъ

 

лативскаго

 

слова

 

pondus— вѣсъ.
Пудъ

 

извѣстенъ

 

съ

 

XII

 

в.

 

По

 

Торговой

 

квигѣ

 

равевъ

 

40

 

болывимъ

 

фун-
товымъ

 

гривенкамъ

 

и

 

80

 

малымъ.

Капь

 

единица

 

Смолевскаго

 

и

 

Новгородскаго

 

вѣса

 

изьѣстна

 

съ

 

XII

 

ст.

 

в

вѣсила

 

4

 

пуда.

Берковецъ

 

извѣстенъ

 

съ

 

XII

 

ст.

 

По

 

торговой

 

книгѣ

 

равевъ

 

10

 

пудамъ,

а

 

деньгами

 

Московскими

 

вѣситъ

 

2400

 

руб.
Четверть,

 

что

 

слыветъ

 

вощанная,

 

вѣситъ

 

12

 

пудовъ,

 

а

 

деньгами

 

Москов-
скими— 2880

 

руб.
Литра— старая

 

чужеземная

 

вѣсовая

 

мѣра.

 

Въ

 

литрѣ

 

малыхъ

 

полъ

 

2

 

гри-

венки,

 

а

 

золотниковъ

 

72,

 

деньгами

 

4

 

рубля

 

съ

 

полтиной16).

d)

 

Мѣры

 

объемныя.

Древне-русскія

 

мѣры

 

емкости

 

по

 

развитію

 

своему

 

проф.

 

А.

 

И.

 

Никитскій
дѣлитъ

 

на

 

два

 

періода— княжескій

 

и

 

царскій,

 

границей

 

между

 

которыми

 

ста-

витъ

 

XVI

 

столѣтіе.

 

Въ

 

княжескомъ

 

періодѣ

 

господствующей

 

системой

 

была
кадь,

 

бочка

 

или

 

оковъ.

 

Кадь

 

или

 

оковъ,

 

по

 

лѣтописи

 

XVII

 

ст.,

 

была

 

хлѣбной
мѣрой,

 

и

 

дѣлилась

 

ва

 

четверти

 

или

 

осьмины.

 

Кадь

 

равна

 

была

 

2

 

половникамъ

или

 

4

 

четвертямъ,

 

или

 

8

 

осьминамъ;

 

вмѣстимость

 

ея

 

соотвѣтствовала

 

объему
ржи

 

вѣсомъ

 

14

 

московскихъ

 

пудовъ.

 

Эта

 

система

 

господствовала

 

въ

 

Восточной

15 )

  

Полушка,

 

иначе

 

полуденьга,

 

самая

 

мелкая

 

единица

 

въ

 

старомъ

 

денеж-
номъ

 

счетѣ.

 

При

 

Іоаннѣ

 

Гровномъ

 

полушка

 

равнялась

 

по

 

цѣнности

 

у«

 

деньги

серебра

 

и

 

вѣсила

 

З х / 2

 

дола.

Ламберти

 

стр.

 

12.
Торг.

 

книга

 

стр.

 

114.
И.

 

Сахаровъ.

 

Деньги

 

Московскихъ

 

удѣльныхъ

 

княвей

 

стр.

 

145.

 

(Зап.

 

Арх.
Обш.

 

т.

 

I).
16 )

   

Равенство

 

отношеній

 

литры

 

къ

 

фунту,

 

фунта

 

къ

 

анцырю,

 

повидимому

не

 

случайный

 

фактъ.
Торговая

 

книга

 

стр.

 

114.
Зап.

 

для

 

обозрѣнія

 

русск.

 

Древн.

  

стр.

 

72,

 

73.
Деньги

 

Моск.

 

улѣльн.

 

князей.
Проворовскій.

 

Мон.

 

и

 

вѣсъ

 

въ

 

Росс,

 

до

 

конца

 

XYIU

 

ст.

 

стр.

 

371,

 

376.
Центипондій

 

или

 

цевтарь

 

равенъ

 

100

 

фунтамъ.



77.

 

Краткіи

 

историческій

 

очеркъ

 

русскихъ

 

мвръ. 183

>

Руси

 

въ

 

течевіе

 

великокняжескаго

 

періода.

 

Какъ

 

самостоятельная

 

мѣра

 

четверть

утверждается

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XVI

 

сг.

 

Въ

 

1601

 

году

 

во

 

вреня

 

голода,

постагшаго

 

Московское

 

Государства,

 

устанавливается

 

новая

 

мѣра

 

четверикъ—

«ржи

 

четверть

 

купиша

 

тогда

 

по

 

3

 

рубля

 

и

 

выше;

 

и

 

оть

 

того

 

временя

 

начата

 

на

Москвѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

городѣхъ

 

русскихъ

 

всякое

 

жито

 

четвериками

 

покупати,

 

а

четверикъ

 

именуется

 

осьмая

 

доля

 

четверти,

 

а

 

четвертая

 

доля

 

осьмины,

 

тѣми
же

 

четвериками

 

торговата

 

и

 

мѣрати

 

навыкоша;

 

а

 

прежнія

 

иѣры,

 

который

 

имѣ-
вуеми

 

четвертями,

 

то

 

бывало

 

четвертая

 

доля

 

бочки,

 

или

 

кадки,

 

тоже

 

и

 

оковами

зваху,

 

оковаху

 

бо

 

по

 

взрху

 

тоя

 

кади

 

желѣзнымъ

 

обручемъ

 

для

 

того,

 

чтобы
нельзя

 

ея

 

урѣзати;

 

а. осьмину

 

именоваху

 

осьминую

 

для

 

бочки>.
Сь

 

1630

 

г.

 

четверикъ

 

разеылается

 

всюду,

 

какъ

 

образцовая

 

мѣра.

 

Проф.
А.

 

И.

 

Накитекій

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

«Къ

 

вопросу

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

вѣсахъ

 

въ

 

древ-

ней

 

Руси»

 

высказываетъ

 

предпэложеніе,

 

что

 

и

 

въ

 

самой

 

Москвѣ

 

разсылаемыя

нѣры

 

были

 

новымъ

 

явленіемъ,

 

представляя

 

какъ

 

бы

 

переходъ

 

отъ

 

старой
мѣры

 

къ

 

новой— системѣ

 

четверти,

 

заключающей

 

въ

 

себѣ

 

двѣ

 

главныя

 

еди-

ницы:

 

чтверть

 

и

 

осьмиву.

 

Четверть

 

была

 

счетяой

 

единицей,

 

основной

 

мѣрой
служила

 

осьмина,

 

поэтому

 

вездѣ,

 

куда

 

проникало

 

Московское

 

владычество,

 

эта

нѣра

 

разсылалась,

 

какъ

 

образцовая,

 

причеяъ

 

указывалось,

 

что

 

мѣрать

 

надле-

житъ

 

вровень

 

съ краями

 

мѣры — безъ

 

верху.

 

Четверть

 

дѣлилась

 

по

 

системѣ

 

2-хъ
и

 

п)

 

системѣ

 

3-хъ

 

").

 

По

 

сисгемѣ

 

2-хъ

 

подраздѣленіами

 

четверти

 

служили:

 

ось-

мина— 1 / а

 

четверти,

 

полъ-осьмины— 1 j i ,

 

чзтверакъ— Ѵв>

 

пзлъ-четвэрикъ— */ 16

и

 

т.

 

д.;

 

по

 

систзмв

 

3-хъ:

 

третнакъ— Ѵ 3

 

четззР ТіІ>

 

пілъ-трегнакъ

 

1 / G ,

 

пол-

полтретаикъ

 

Ѵі 2

 

и

 

т -

 

Д-

Въ

 

сЬверо-зааадномъ

 

краѣ

 

употреблялись

 

и

 

мѣстаыя

 

мѣры,

 

какъ

 

при-

нѣръ

 

можно

 

указать

 

на

 

иѣру

 

пузъ;

 

она

 

была

 

мѣрой

 

Ншгородской

 

и

 

Задвин-
ской.

 

Пузъ

 

извѣстаа

 

съ

 

XII

 

ст.,

 

влѣсгимость

 

ея

 

разна

 

Ѵ 4

 

чегвзрта,

 

пузами

мѣрали

 

рожь,

 

овесъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Вь

 

Двинсюй

 

грімотЬ

 

Ціря

 

Ьаннт,

 

Васильевича
сказано:

 

«а

 

соль

 

де

 

и

 

мѣрнли

 

въ

 

земской

 

пузъ

 

холмогорскій,

 

да

 

и

 

пошлану

съ

 

того

 

платала

 

моамъ

 

таможеннямъ

 

холмогорскияъ.

 

Всѣмъ

 

людемъ

 

двинзкіа
земли

 

нижнія

 

половины

 

и

 

пріѣзжимъ

 

торговыііъ

 

людемъ

 

пузовъ

 

своихъ

 

не

держата,

 

ни

 

соль

 

въ

 

нихъ

 

не

 

мѣритн,

 

а

 

мѣрита

 

имъ

 

соль

 

въ

 

пузъ

 

холмогорскій,
который

 

за

 

моей

 

печатью

 

у

 

моихъ

 

таиоженниковъ».

 

Пузомъ

 

собиріли

 

пошлина,

что

 

видно

 

изъ

 

Двинской

 

уставной

 

грамоты

 

князя

 

Влсалія

 

Диатріезича

 

13Э8

 

г.:

«съ

 

ладьи

 

по

 

пузу

 

ржы

 

у

 

гостья.

 

Сь

 

ладьи

 

поУлюзѣ

 

намѣстаикомъ

 

два

 

пуза

соли.

 

На

 

Волзгдѣ

 

дадуть

 

съ

 

ладьи

 

два

 

пуза

 

соли>

 

").
УН)вгорода

 

была

 

мѣстная

 

мѣра

 

коробья,

 

извѣстная

 

съ

 

половины

 

XV

 

ст.

и

 

равная

 

4

 

четвертамъ

 

или

 

16

 

четзерикгмъ

 

ю

 

вмѣстимости

 

7

 

моековскихъ

пудовъ

 

ржи.

 

Коробьей

 

мѣрили

 

рожь,

 

овесъ,

 

пшеницу,

 

и

 

т.

 

п.

 

Вь

 

то

 

же

 

время

мѣра

 

«коробья»

 

служила

 

и

 

поземельной,

 

кікъ

 

виіѣли

 

раньше,

 

мѣрой.

 

Новго-
родская

 

коробья

 

равна

 

половиаѣ

 

кади

 

или

 

бочки.
У

 

Пскова

 

была

 

своя

 

мѣра — зобница,

 

извѣстаая

 

съ

 

XIV

 

ст.

 

Зобяица
равна

 

2

 

позобеньяиъ

 

или

 

4

 

четверикамъ,

 

а

 

по

 

вмѣстимости —

 

объему

 

ржи

вѣсоиъ

 

14

 

московскихъ

 

пудовъ,

 

т.

 

е.

 

соотвѣтстзоваіа

 

бочкѣ

 

ила

 

кади.

Задвинской

   

и

   

Новгородской

  

мѣрой

 

для

   

соли

   

была

   

еще

   

мѣра

   

рогожа

")

 

Никитскій

 

А.

 

И.

 

стр.

 

376,

 

378,

 

379,

 

380,

 

384,

 

387,

 

3S8,

 

390, 395,

 

396.
Зап.

 

по

 

русск.

 

и

 

слав.

 

арх.

 

ч.

 

I,

 

1851

 

г.,

 

стр.

 

73.
18 )

 

Idem

 

стр.

 

76.
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МіАДЕНЦЕВЪ.

или

 

Рогозина

 

(XVI

 

ст.),

 

по

 

вмѣстимости

 

равная

 

отъ

 

24-18

 

московскимъ

пуд.

 

Подобными

 

же

 

мѣрами

 

были

 

пошевъ

 

и

 

лубъ,

 

про

 

вмѣстимость

 

ихъ

 

съ

определенностью

 

сказать

 

что-либо

 

трудно.

 

Мѣхъ,

 

старая

 

русская

 

мѣра

для

 

соли,

 

вмѣстимость

 

ея

 

неазвѣстна.

 

Въ

 

восточной

 

Руси

 

мѣхъ

 

раздѣлялК
па

 

зобни

 

и

 

служилъ

 

иѣрой

 

для

 

овса,

 

Есть

 

предположение,

 

что

 

бочо

 

и

 

мѣхъ

одинаковой

 

вмѣстимости.

 

Въ

 

X

 

ст.

 

мѣрой

 

для

 

овса

 

была

 

лукно.

Старой

 

русской

 

единицей

 

для

 

измѣренія

 

жидкостей

 

было

 

ведро.

 

Первона-

чально

 

оно

 

было

 

хозяйственный

 

сосудомъ;

 

въ

 

значеніи

 

мѣры

 

ведро

 

встрѣ-

чается

 

въ

 

XI

 

ст.

 

и

 

определить

 

вмѣстимоеть

 

его

 

можно

 

равной

 

МІп2ѵь
По

 

Никитскому

 

ведро

 

XVI

 

ст.

 

равно

 

приблизительно

 

вѣсу

 

воды

 

33

 

2£*
веошкГи '

 

В *

 

^Ѵ^"™

 

ВеДра

 

оп Р еДѣл ™

 

«Рунами,

 

а

 

величин а
вершками.

 

Въ

 

1797

 

году

 

устанавливается

 

кубическое

 

содержание

 

россііі-

скихъ

 

мѣръ

 

для

 

хлѣбвыхъ

 

и

 

жидкихъ

 

тѣлъ.

 

Ведро

 

приравнивается

 

750

 

куб

л ^я'к1ГГРВДЪ

 

160 °Чб '«-

 

К °т™<*

 

80-іъ

 

ідовъ

 

прошла™

 

сто-
лѣтія

 

ведро

 

было

 

опредѣлено

 

въ

 

30

 

фунт,

 

перегнанной

 

воды

 

при

 

13 1 /

 

°

 

R

или

 

раввымъ

 

750,57

 

куб.

 

дюймовъ

 

1Э).

                                        

Р

          

3

Бочка

 

была

 

мѣрой

 

для

 

хлѣбныхъ

 

и

 

жидкихъ

 

тѣлъ.

 

Въ

 

Торговой

 

книгѣ

упоминается

 

бочка

 

селедовка,

 

вмѣстимостью

 

равная

 

примѣрно

 

объему,

 

зани-

маемому

 

восемью

 

пудами

 

сѣмянного

 

масла.

 

Смоленская

 

бочка

 

по

 

вмѣстимости

равна

 

1

 

/ 2

 

шедовкаи— 12

 

пуд.

 

сѣмянного

 

масла.

 

Вообще,

 

размѣръ

 

бочки

Пскп КГТбра3еНЪ -

 

ВЪ

 

Н ° ВПГ0Р0АѢ

 

бочка

 

дѣлилась

 

на

 

наса Дки

 

и

 

вода

 

воПсковѣ

 

на

 

ведра

 

и

 

корцы.

 

По

 

писцовымъ

 

Новгородскимъ

 

книгамъ

 

начала

XVI

 

сгол.

 

бочка

 

равна

 

10

 

ведр.

 

По

 

ариѳметикѣ

 

Магнищсаго

 

бочка=40

 

ведр

Когда

 

стали

 

считать

 

въ

 

бочкѣ

 

40

 

ведеръ

 

неизвѣстно

Насадка

 

или

 

насатка

 

XVI

 

ст.

 

и

 

XVII

 

ст.

 

равна

 

2 1/

 

ведр

Корецъ

 

была

 

мѣрой

 

для

 

зерноваго

 

хлѣба

 

и

 

меда.

Штофъ

 

или

 

кружка-русская

 

мѣра

 

жидкостей^ 1 /

     

ведра=10

  

чаи-

камъ=2

 

бут.

 

Чарка=Ѵ 100

 

ведра

 

и

 

дѣлится

 

на

 

2

 

шкалика.

                         

Р
п.Рп,°ІеЦЪ

 

(рС0Ляная)

 

и

 

* аР я

 

были

 

мѣ Р а«и

 

больше

 

ведра.

 

О

 

сопцѣ

 

извѣстно

Zlll^T

 

м РЯ

 

а

 

Ыѣр ° Й

 

ПИВН0Й '

 

медоВой

 

и

 

винной >

 

вмѣстимость

 

ихъ

 

была
разная

   

).

 

Медовая

 

варя

 

существовала

 

еще

 

во

 

времена

 

князя

 

Св.

 

Владиміра

ихъ

 

К?

 

Г,

 

Д

 

°

 

МѢра <ХЪ

 

ЖИДК0СТИ

 

ч №™™ й *»

 

скудны.

 

Опредѣленію
ихъ

 

объема

 

препятствуешь

 

то

 

обстоятельство,

 

чтовмѣстимость

 

этихъ

 

мѣръ

 

въ

былое

 

время

 

не

 

была

 

определена

 

вѣсокъ.

Mux.

 

Младенцевъ.
Апрѣль,

 

1906

 

г.

                                                                   

\

       

:•

")

 

Никитскій

 

А.

 

И.

 

стр.

 

380,

 

383,

 

403,

 

406.

Ключевскій

  

Русскій

 

рубль

 

XY1-XYIII

 

в.

 

Москва

 

1884

 

г.,

 

стр.

 

5

u „„™ 6p ™

 

А -

 

°

 

неизмѣнномъ

 

опредѣленіи

 

вѣса

 

россійскаго

 

фѵнта

 

и

 

о

 

гшта-

метрической

 

систѳмѣ

 

россійскихъ

 

вѣръ

 

объятностей

 

1828

 

г

                           

Р

лин^м^ГГГсГ^^ГГ/и^ 15

 

НЫаѢШИеНЪ

 

С0СТ0ЯВІН

  

Р° ССШСК0Й
1854 РГ№ 0 Гстр. Д233ИѴ

 

ДР6ВВІЯ

   

РУССКІЯ

 

" ѢРЫ

  

МДК0СТей

   

^-

 

М " ва

 

На Р-

 

П Р-
20 )

 

Idem,

 

стр.

 

244,"

 

247,

 

251,

 

254,

 

256.



11

 

Приборъ

 

р

 

повѣрки

 

неравноплечш

 

вѣсовъ.
Сконструированный

 

мною

 

приборъ

 

служить

 

для

 

передачи

 

платформѣ

 

по-

вѣряемыхъ

 

вѣсовъ

 

давленія,

 

соответствующая

 

наибольшей

 

нагрузкѣ

 

ихъ,

т.

 

е.

 

замѣняетъ

 

гири

 

или

 

какой-либо

 

другой

 

грузъ,

 

нагружаемый

 

на

 

плат-

форму

 

вѣсовъ

 

при

 

повѣркѣ

 

ихъ.

Давлевіе

 

производится

 

посредствомъ

 

неравноплечваго

 

рычага

 

MNLK,
къ

 

одной

 

призмѣ

 

котораго

 

подвѣшивается

 

чашка

 

для

 

гирь

 

Q,

 

а

 

другая

 

призма

N

 

(точка

 

опоры)

 

удерживается

 

неподвижно

 

слѣдующимъ

 

приспособленіемъ:
Къ

 

призмѣ

 

N

 

подвѣшивается

 

вилкообразная

 

тяга

 

Л,

 

на

 

концѣ

 

которой
имѣется

 

роликъ

 

Z

 

(фиг.

 

1).

фиг.

 

1.

 

(Общій

 

нередвій

 

видъ).

По

 

ролику

 

Z,

 

имѣющему

 

желобокъ

 

по

 

формѣ

 

цѣпи,

 

проходитъ

 

цѣпь

 

D,
одинъ

 

конецъ

 

которой

 

удерживается

 

неподвижно

 

за

 

серьгу

 

W,

 

а

 

другой
пропускается

 

между

 

двумя

 

захватами

 

С

 

и

 

С

 

и

 

зажимается

 

ими.

Захватки

 

С

 

и

 

С

 

вращаются

 

на

 

болтахъ,

 

пропущенныхъ

 

въ

 

подхватку

 

Б.
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Подхватки

 

JB

 

и

 

Б'

 

состоять

 

изъ

 

двухъ

 

угольниковъ,

 

что

 

видво

 

изъ

<риг.

 

2

 

я

 

3.
5,

 

Въ

 

этихъподхваткахъ,

кромѣ

 

захватокъ

 

С

 

и

 

С,
укрѣпляются

 

подкосы

 

ж

 

и

ж',

 

несущіе

 

желобчатые
ролики

 

Е,

 

Е'

 

(фиг.

 

1)

 

и

болты

 

G,

 

G'

 

другой

 

ко-

нецъ

 

которыхъ,

 

снабжен-
ный

 

нарѣзкой

 

проходить

черезъ

 

втулку

 

а,

 

вращаю-

щуюся

 

на

 

пальцахъ

 

въ

подкосахъ

 

х,

 

ж'.
Призма

 

Ь

 

коромысла

опирается

 

па

 

вилку,

 

кото-

рой

 

заканчивается

 

винтъ

Н

 

съ

 

прямоугольной

 

на-

рѣзкой

 

(продолженіе

 

его

показано

 

пунктиромъ

 

на

ф.

   

I).

                                                    

Фиг.

 

2.

 

(Вядъ

 

сбоку).

Винтъ

 

Н

 

проходить

 

черезъ

 

гайку

 

О,

 

которая

 

имѣетъ

 

только

 

враща-

тельное

 

движеніе

 

и

 

опирается

 

на

 

пластину

 

Р

 

(ф.

 

2),

 

соединяющую

 

двѣ

 

по-

лосы

 

тавроваго

 

желѣза,

 

образующія

 

стойку

 

S

 

(ф.

 

1

 

и

 

2).

Фиг.

 

3.

 

(Видъ

 

сверху).

Для

 

того

 

чтобы

 

'винтъ

 

Н

 

имѣлъ

 

только

 

поступательное

 

движеніе

 

въ

пластинѣ

 

имѣется

 

шпонка,

 

входящая

 

въ

 

продольный

 

пазъ

 

винта.

Вращеніе

 

"гайки

 

0

 

производится

 

трещеткой

 

Т

 

(ф.

 

1).



78.

 

Приборъ

 

для

 

повѣркн

 

неравнопдечныхъ

 

вѣсовъ.
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Нижаіе

 

ковцы

 

тавровъ,

 

*

 

образущихъ

 

стойку

 

8,

 

загнуты

 

подъ

 

прямыыъ
угломъ

 

(ф.

 

2)

 

и

 

соединены

 

пластинкой,

 

къ

 

которой

 

прикрѣпляется

 

полоса
тавроваго

 

желѣза

 

п

 

(ф.

 

1),

 

а

 

для

 

большей

 

устойчивости

 

стойка

 

s

 

и

 

тавръ

 

п
соединены

 

крючками

 

ff

 

(ф.

 

1).
Для

 

вертикальной

 

установки

 

стойки

 

8

 

имѣктся

 

болты

 

ѵ,

 

ѵ

 

(ф.

 

1

 

и

 

2).
Къ

 

призиѣ

 

М

 

для

 

чувствительности

 

баланса

 

подвѣшивается

 

протаво-
вѣсъ,

 

пѳреиѣщающійся

 

вверхъ

 

и

 

внизъ

 

винтомъ,

 

на

 

чертежѣ

 

не

 

показан-
нымъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

центръ

 

тяжести

 

баланса

 

будетъ

 

нереиѣщаться

 

до
желаемаго

 

предѣла.

Установка

 

прибора

 

и

 

пользованіе

 

имъ.

На

 

середану

 

платформы

  

р

 

вѣсовъ

 

ставатся

 

стойка

 

S

 

съ

 

гайкою

 

о

 

и
винтомъ

 

Н

 

и

 

вантами

 

ѵ,

 

ѵ

 

приводится

 

въ

 

вертикальное

 

положеніѳ

 

*).
Затѣиъ

 

загнутый

  

конецъ

 

подхватокъ

  

В,

 

В',

  

снабжепныхъ

 

подкосами

Фиг.

 

і.

 

Расположеиіе

 

частей

 

прибора

 

при

 

провѣркѣ

 

возовыхъ

 

вѣсовъ.

х,

 

х',

 

болтами

 

G,

 

G-'

 

и

 

захватками

 

С,

 

С,

 

пронускаютъ

 

подъ

 

раму

 

R
вѣсовъ,

 

а

 

для

 

избѣжанія

 

сиятія

 

ея

 

прокладываютъ

 

деревяяныя

 

бруски

 

V

 

V.
Далѣе

 

пронускаютъ

 

цѣпь

 

В

 

черезъ

 

роликъ

 

Z,

 

подъ

 

ролики

 

Е,

 

Е'

 

и
зажимаютъ

 

ее

 

захватками

 

С,

 

С

 

.

Тягу

 

Л

 

зацѣиляютъ

 

за

 

серьгу,

 

подвѣшенную

 

къ

 

призяѣ

 

N

 

(ф.

 

1)

 

и

въ

 

ручную

 

приводятъ

 

ее

 

въ

 

вертикальное

 

положеніе.
Коромысло

 

MNLK

 

съ

 

подвѣшенной

 

чашкой

 

Q

 

приводятъ

 

въ

 

гари-
зонтальное

 

положеніе,

 

поднимая

 

или

 

опуская

 

винтомъ

 

Я

 

призму

 

В.
О

 

горизонтальности

 

коромысла

 

судятъ

 

по

 

показааію

 

уровня,

 

придѣ-

ланнаго

 

къ

 

нему.
Полученное

 

такимъ

 

образомъ

 

давленіе

 

на

 

платформу

 

р

 

испытуемыхъ
вѣсовъ

 

уравновѣшивается

 

на

 

нихъ

 

и

 

замѣчается.

.,*)

 

При

 

большихъ

 

размѣрахъ

 

платформы

 

подъ

 

стойку

 

S

 

можно

 

подложить
крестовину

 

или

 

крышку

 

ящика,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

приборъ,

 

для

 

пере-
дачи

 

давленія

 

на

 

большую

 

поверхность.
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Затѣмъ

 

нагружаютъ

 

коромысло

 

гирями

 

и

 

опять

 

винтомъ

 

Я

 

приводятъ

его

 

въ

 

горизонтальное

 

положеніе.
Такииъ

   

образомъ

  

получается:

 

ось

 

баланса

  

(линія,

 

проходящая

 

черезъ

 

-

вершины

 

призмъ)

   

горизонтальна;

 

линія

 

направленія

 

силы,

  

удерживающей
неподвижно

 

призму

 

N— вертикальва;

 

стоика

 

В

 

—

 

направленіе

 

передавае-
иаго

 

направленія

 

—

 

вертикальна;

   

направленіе

  

силы

 

тяжести

 

груза,

   

поло-

женнаго

 

на

 

чашку

 

Q

 

—

 

вертикальна.
Поэтому,

 

зная

 

отношеніе

 

плечъ

 

коромысла

 

и

 

подвѣшенный

 

къ

 

точкѣ

 

А
грузъ,

 

можно

 

на

 

основаніи

 

равенства

 

статическихъ

 

моментовъ

 

вычислить

передаваемое

 

давленіе

 

стойкой

 

D

 

на

 

платформу

 

вѣсовъ.
На

 

фиг.

 

4

 

показано

 

расположеніе

 

частей

 

прибора

 

при

 

повѣркѣ

 

возо-

выхъ

 

и

 

имъ

 

подобныхъ

 

вѣсовъ

 

Г,

 

Г'

 

— брусья,

 

къ

 

которымъ

 

подвѣши-
вается

 

механизмъ

 

возовыхъ

 

вѣсовъ.
Для

 

проверки

 

баланса

 

MNLK

 

вынимаютъ

 

изъ

 

стойки

 

/Ь

 

винтъ

 

М

 

вмѣстѣ
съ

 

гайкой

 

О

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

 

къ

 

пластинѣ

 

Р

 

привертывается

 

особый

 

уголь-

никъ,

 

на

 

который

 

опирается

 

балансъ

 

MNLK

 

призмою

 

L,

 

къ

 

серьгамъ

 

К

 

и
N

 

на

 

крючкахъ

 

подвѣшивается

 

соотвѣтственный

 

грузъ,

 

а

 

къ

 

призмѣ

 

М
подвѣшивается

 

грузъ,

 

уравновѣшивающій

 

балансъ.
Приборъ,

 

будучи

 

разборнымъ,

 

легко

 

можетъ

 

быть

 

уложенъ

 

въ

 

ящикъ,
что

 

является

 

болыпимъ

 

удобствомъ

 

при

 

пользованіи

 

имъ

 

внѣ

 

Повѣрочныхъ
Палатокъ.

Октябрь

 

1905

 

г.

М.

 

Шестаковъ.
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