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				Эта страница не была вычитана

ва 1923—32, М.; Рапорт 17 партконференции электропромышленности по выполнению 5  — летнего плана в три года, М., 1932. ф. fl,

вид гшэюенерных войск (см.); в конце 19 в. существовали в виде подводноминных и прожекторных частей, а в империалистскую войну Э. ч. нашли широкое применение не только для подрывного, прожекторного и подводноминного дела, но и для освещения, хозяйственных нужд, механизации работ, электрификации ж. д., электризации заграждений. Во франц. и герман. армиях были сформированы Э. ч. сильного тока, эксплоатировавшие как местные, так и подвижные электростанции для целей освещения и электризации заграждений. Прожекторная служба входила в артиллерию. В настоящее время Франция имеет электротехнические роты в составе инженерных полков и прожекторные части в составе зенитной артиллерии.

Германия, Англия, Польша имеют Э. ч. В связи с ростом производства электроэнергии и разработки способов ее использования для нужд армии (электромоторы, радио, телемеханика, электропрепятствия и пр.) роль и значение электротехнических частей в будущей войне возрастет в значительной мере.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

ЧАСТИ,

Лит.  см. ст. Электричество. На немецком яз. есть капитальный труд В. Штрауса о работе электротехнич. частей на фронте в мировую войну (часть имеется в рус. перев.: S tra us W., Использование электрической энергии на германском фронте в 1914—18, пер. Огурцева, «Война и техника», М., 1926, № 40—41).

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ЦЭС), был учрежден постановлением СНК

РСФСР от 1/Ш 1919. В наст, время является консультативно  — экспертным органом правления Энергоцентра. Задачи ЦЭС заключаются в рассмотрении энергетических планов СССР и отдельных его районов, заданий на изыскание и проектирование крупных и сложных энергетических установок и т. д.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОЕ (ВЭО), организовано 1/Х 1929

из 4 самостоятельных трестов: ГЭТ (Гос. электротехнич. трест), ЭТЗСТ (Электротехнич. трест заводов слабого тока), ГАКТ (Гос. аккумуляторный трест) и РЭМА (Трест рентгеноэлектромедицинской аппаратуры). В состав ВЭО вошло 16 заводов ГЭТ, 9 заводов ЭТЗСТ, 5 заводов ГАКТ и 2 завода РЭМА. Дополнительно введены в состав ВЭО: Электромашиностроительный з-д им. Лепсе — с 1/V 1930 (ранее входил в состав Мосэлектропрома); завод «Ревтруд»  — с 1/Х 1930 (ранее был в составе металлотреста ЦЧО). В мае 1930 из состава ВЭО выделен завод «Укрэлемент». На 1/1 1931 ВЭО охватывало 34 завода со среднесписочным числом рабочих (в среднем за 1930) в 57.685 чел., валовой продукцией (за 1930  — по отпускн. ценам 1926/27) в 579, 8 млн. руб., в 1931 с валовой продукцией в 935 млн. рублей. В июле 1931 из состава ВЭО выделены в специальное объединение все заводы слабого тока. В марте 1932 выделились 4 аккумуляторных завода, в сент. 1932—3 кабельных завода, образовав специальный трест «Союзкабель». См. Электротехническая промышленность.

ЭЛЕКТРОТРОПИЗМ, или гальванотропизм, см. Гальванотаксис.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ, в обычном понимании — отдел физиологии, посвященный изучению электрических явлений, протекающих в организме и сопровождающих ряд физиологических состояний и функций, а также изучению воздействия электричества на живые opв. с. э. т. LXIII.ганизмы, их ткани и органы. Возникновение Э. относится ко второй половине 18 в.

Первые экспериментальные данные о животном электричестве восходят к 1786. Хотя тогда уже было известно, что нек-рые рыбы, напр. скаты, дают сильные электрические разряды, все же первый толчок научному исследованию в этом направлении был дан Гальвани, утверждавшим, что живые ткани являются сами источниками гальванического электричества. Гальвани, привешивая обнаженные задние конечности лягушки металлическими крючками к металлической решотке балкона, заметил, что лапки при соприкосновении с металлической решоткой вздрагивали. Гальвани приписал металлу роль проводника, а роль гальванического элемента — лапке лягушки. В противоположность этому Вольта доказал, что местом возникновения электродвижущей силы являются места соприкосновения и спаев различных металлов балкона. Живая же ткань, по мнению Вольта, играет лишь роль проводника. Так сразу же наметились две противоположные точки зрения на электрические процессы в тканях. Одна считает их предсушествующими вто------- ~ - -------в самой ткани, другая, что они тудапривносятся рично со стороны. Сам Гальвани до конца твердо придерживался своего взгляда; он исходил при этом из того факта, что в его так наз. «втором опыте» происходило сокращение в отсутствии металлов, следовательно электрический ток возникал в самой ткани (рис. 1). Учение о животном электричестве возродилось вновь около 1825, когда Нобили был по

Рис. 1. Схема втостроен очень чувствительный муль

рого опыта Гальватипликатор, позволивший ему с ни (сокращение без точностью определить присутствие металла): 1  — икротоков в теле лягушки и их направ

ножная мышца ляление от мышц к нервам. Вскоре гушки, 2  — седалищ после этого Матеуччи (1838  — ный нерв лягушки, 3—1840) нашел при помощи галь

стеклянный крючок. ванометра, что в мышце всегда присутствует ток, направленный от продольной (здоровой) ее поверхности к поперечному сечению (пораненной поверхности) (рис. 2). Он истолковал это так, что наружная поверхность мышцы заряжена положительно, а внутренняя масса ее — отрицательно. Своими опытами Матеуччи проложил путь для изысканий Э м й  — рИСе 2. Схема опыта Ма- ' ля Дюбуа-Реймона, теуччи со вторичными соработы которого начались квашениями. . с 1841 (рис. 3). ДюбуаРеймон прежде всего высоко усовершенствовал гальванометрическую методику и довел чувствительность мультипликатора до очень большой высоты. Проверяя данные Матеуччи при помощи своего мультипликатора, он их подтвердил, но вместе с тем дал им совершенно новое освещение: не только мышца в целом, но и каждый кусочек ее, а также и нерв показывают разности потенциалов, причем всегда продольная поверхность заряжена положительно а поперечные разрезы отрицательно. Дюбуа-Реймон стал представлять, что сами молекулы имеJ ют такое же расположение потенциалов: минус на кон----цах й плюс на экваторе. Т. о. возникла электромолекулярная теория, царившая в физиологии очень долго. В1843 Дюбуа-Реймон сделал новое замечательное открытие в этой области. Он показал, что ток, наблюдающийся в покойной мышце или нерве, испытывает быстро протекаюуменьшение всякий Рис. 3. Схемы, иллюстри

щее раз, как мышца или нерв рующие теорию Дюбуа  — приводятся в состояние возРеймона: 1  — расположение от того или друэлектрических зарядов в буждения гого вида раздражения.

У мышце и нерве, 2 и з — то него явилась мысль, что во же в отдельных кусочках время возбуждения в нерве из них, 4 и 5  — поворот мо

и в мышце возникают токи, лекул при возбуждении, обратные направлению тосоздающий ток действия тока, к-рый наблюдается (отрицательное колебание). вго покое.

С этого времени Дюбуа-Реймон стал различать токи покоя, о существовании к-рых говорил Матеуччи, и обратно направленные токи действия или отрицательное колебание, появляющееся в ткани в момент ее активного состояния. Связанный своей Электромолокулярной теорией, Дюбуа-Реймон, пытаясь объяснить возникновение обратно направленного тока возбужденной ткани и одновременно спасти свою схему, высказал предположение, что молекулы в момент возбуждения поворачиваются на 90°.
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