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ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ. / -
ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ УСТРОЙСТВУ 
ВОЛШЕБНАГО ФОНАРЯ и ПОДРОБНОЕ Н А С Т А В Л Е Н І Е , К А К Ъ А О / - / н 
ПРИ ПОМОЩИ ЕГО ПРОИЗНОДИГЬ ТУМАННЫЯ КАРТИНЫ. р 
П Р Е К Р А С Н Ы Й , ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОКЪ, ОДИНАКОВО И Н Т Е - ^ 

РЕСНЫЙ какъ для в з р о с л ы х ъ , такъ и для дѣтей. 
П О Д Р О Б Н О Е ИЗЛОЖЕНЫ СІІОСОБОВЪ О Б Р А Щ Е Н Ы СЪ В О Л Ш Е Б -

Н Ы М Ъ ФОНАРЕМЪ, СЪ УКАЗАИІЕМЪ И ОБЪЯСНЕНІИМЪ У Д О Т Р Е Б И -

/ Т Е Л ЬН ѢЙНІИХЪ И ПРАІСТИЧЕСКИХЪ ПРІЕМОВЪ РИСОВАНІЯ, ПРИГОТОВ-

Л Е Н Ы И Р А С К Р А Ш И В а Н І Я Б Е З Ъ ПОСТОРОННИХЪ УКАЗАНІЙ ВСЕВОЗ-

МОЖНѢЙШИХЪ КАРТИНОКЪ ДЛЯ ВОЛШЕБНАГО ФОНАРЯ; Ф ОТО Г РА ФИ ЧЕ -
1 СКИХЪ, ПРОЗРАЧН. СВѢТОВЫХЪ, ХРОМОТРОПОВЪ, ЭЙДОТРОПОВЪ II т . п . 

Всѣ важнѣйшія примѣненія волшебнаго фонаря в ъ н а у к ѣ , и с -
к у с с т в ѣ и т е х н и ч е с к и х ъ п р о и з в о д с т в а х ъ : увеличе-
ніе фотографическихъ снимковъ, микрофотографія, солнечный ми-

Ікроскопъ фото-электро микроскопъ, панорама, фантасмагорія, ки-
тайскіе, тѣни, сценическіе эффекты и т . п. 

Съ приложеніемъ обширной статьи: О Ж И В Л Е Н Н А Я Ф О Т О Г Р А Ф І Я 
или С И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ И Е Г О У С Т Р О Й С Т В О » . Общепонятное изложеніе 

А сущности эгого н о в ѣ й ш а ю изобрѣтенія , значеніе его д л я науки и 
. 'фактической жизни, а также описаніе приборовъ, ихъ устройства 

Ѵ . , Д В и епособовъ обращения с ъ ними. С Ъ 4 1 П О Л И Г И П А Ж Е М Ъ В Ъ Т Е Н С Т В , 
л Составлено по лучшимъ нностраинымъ источникамъ и на основаніи лич-

»ofi практики сцеціалистомъ-тѳхпикомъ, много лѣтъ занимавшимся за границей 
и въ Госсіи производством нроэкціоиныхъ аппаратовъ. 
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Г Л А В А I . 

Устройство простѣйшаго волшебнаго фонаря. 

Значеніе волшебнаго фонаря в ъ н а у к ѣ , искусств ! ; и т е х н и к ѣ . — 
Исторія и успѣхи техники волшебнаго фонаря. — Оптическія 
стекла волшебнаго фонаря: объективъ, рефлекторх , конденса-
т о р х . — Конструкція простѣйшаго волшебнаго фонаря. — Кон-
струкция оптическихх с т е к о л х . — Величина и яркость туман-
н ы х х картинх в ъ зависимости о т ъ длины фокуса и разстоянія 

между фонаремъ и экраномъ. 

Значеніе волшебнаго фонаря в ъ наунѣ , и с к у с с т в * и т е х н и к * . 

Волшебнымъ Фонаремъ нааываютъ нриборъ, служащій для 
нолученія значительно увеличенныхъ изображеній съ неболь-
шихъ предметовъ, преимущественно к а р т и н ъ , к о т о р ы я , будучи 
такимъ образомъ, перенесены, или, какъ принято в ы р а ж а т ь с я , — 
нроэктированы на особо приспособленную для этой цѣли по-
в е р х н о с т ь , с т а н о в я т с я видными одновременно для большого 
числа зрителей. 

Это свойство волшебнаго Фонаря и послужило тою при-
чиной, в ъ силу которой онъ в ъ настоящее время снискалъ 
ссбѣ среда публики самую широкую популярность и распро-
с т р а н е н о , изъ занимательной игрушки преобразовался в ъ 
могучее научно-вспомогательное пособіе и в ъ к а ч е с т в ѣ послѣд-
няго завоевалъ себѣ почетное мѣото не только в ъ ш к о л ѣ , 
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семьѣ или народныхъ чтен іяхъ , но и вт. университетскпхъ 
аудиторіяхъ, публичиыхъ лекціяхъ и ученыхъ кабинетахъ . 

Это и нѳ удивительно: роль волшебнаго Фонаря, в ъ 
примѣненіи его къ совмѣстнымъ публичнымъ чтеніямъ, 
можно сравпять только съ значепіемъ иллюстраціи для усвоенія 
поясняемаго ею текста : сколько умотвеннаго труда нужно 
затратить па такую в ъ сущности несложную задачу., какъ 
напримѣръ, составить себѣ хотя приблизительное представле-
ніѳ о наружности и одеждѣ какого нибудь незнакомаго вамъ 
инородца, если разсказъ объ этомъ, даже самый ясный толко-
вый и подробный, не сопровождается соотвѣтствующимъ ри-
супкомъ? и во сколько разъ облегчается приведенная задача, 
какъ только разсказъ о томъ-же, хотя бы и безпорядочеый, 
былъ иллюстрированъ мало мальски сносно? 

Существуешь граница, дальше которой наше воображеніе, 
какъ бы мы его не разжигали, безсильно создать картину, ко-
торую мы силимся ему н а в я з а т ь : или мы вовсе незнакомы 
съ некоторыми, или всѣми элементами, изъ которыхъ должпа 
сложиться представляемая картина, или наоборотъ, элементы 
эти прекрасно намъ извѣстны каждый в ъ отдѣльности, но мы 
не можемъ мысленно представить ихъ в ъ и з в ѣ с т н ы х ъ oupe-
дѣленныхъ комбинаціяхъ. Пояснимъ это примѣромъ: 

ІГамъ рисуютъ, напримѣръ, картину тропической природы 
и описываютъ ее во в с ѣ х ъ подробностяхъ; но, сколько бы мы 
ни силились вообразить ее во всей ея цѣльности, мы никогда 
не ооставимъ объ ней дѣйствительнаго предотавдепія, и наша 
Фантазія будетъ сосредоточиваться лишь на т ѣ х ъ предметахъ, 
которые т а к ъ или иначе изъ всей картины памъ извѣстпы 
ранѣе ; мы папишемъ далекій отъ истины, уродливый пейзажъ: 
все, что мы зняемъ, что мы видѣли изъ тропичрскаго міра, 
все это мы скомпануемъ воедино, подобно стариннымъ рисо-
вальщикамъ, которые изображая тоже самое нагромождали па 
картинѣ животныхъ, птицъ, видѣнныхъ или в ъ зоологиче-
скихъ садахъ: рядомъ съ разсвирѣпѣвшимъ на что то тигромъ, 
страшно разѣвающимъ пасть , совершенно равнодушно прогули-
в а е т с я тщедушная антилопа, весело пощипывающая травку ; тутъ 
же и крокодилъ. выползшій погрѣтьсяна солнцѣ , т у т ъ и л е в ъ , и 
слонъ.и бегемотъ, и вся эта компанія в ъ самомъ лучшемъ настро-

еніе всякій запятъ своимъ дѣломъ, съ тякимъ миролюбіемъ, 
какое не всегда в с т р Ь т и м ъ и среди людей. Такимъ образомъ, изъ 
общаго числа элементовъ картинъ, мы остановияъ свое в н и -
маніе лишь на т ѣ х ъ изъ нихъ , которые намъ наиболѣе зна-
комы, и с ъ особой силой о т т ѣ н и в ъ послѣднія в ъ своемъ вообрэ-
женіи, мы будемъ имѣть картину, не существующую не только 
подъ тропиками, но и вообще на земной поверхности. Возь-
мемъ другой примѣръ: 

Представииъ себѣ какую нибудь сложную машину; съ ея 
устройствомъ, т . е. съ т ѣ м ъ соотпошепіемъ, в ъ какомъ нахо-
дятся ея отдѣльныя части, мы рѣшительно не знакомы, но 
знаемъ в ъ совершенствѣ и Форму, и величину, и названіе 
каждой отдѣльной ея части. Не смотря па то , мы едіщ-ли в ъ 
состояніи отчетливо уяснить себѣ дѣйствіе этой машины, но 
одному ея описанію, не видавъ ея ранѣе собственными гла-
зами. 

Чтеніе книгъ съ содержаніемъ подобпаго рода описаній 
безъ надлежащихъ иллюстрацій не только безполезно, какъ 
рѣшительно безрезультатное в ъ болыпинствѣ случаевъ, но 
иногда даже прямо вредное, какъ поселяющее в ъ читателѣ 
совершенно превратный представленія о предметѣ . 

То, что мы говорили сейчасъ означеніииллюстраціи для книги, 
то же самое справедливо, только еще в ъ большей м ѣ р ѣ , и по 
отношенію къ волшебному Фонарю и значенію его для с о в м ѣ -
с т н ы х ъ публичныхъ чтеній. 

Если даже читатель, в ъ среднемъ болѣе образованный, 
чѣмъ обыкновенный посетитель народныхъ чтевій, сплошь и 
рядомъ для уяоненія мысли автора нуждается въ р и с у н к ѣ — 
внѣшнемъ ея воплощеніи, то народныя чтенія , имѣющія нѣлью 
раопространеніе образовапія среди темныхъ массъ, были бы и 
вовсе немыслимы безъ поясняющихъ чтепій иллюстрацій, 
приносящихъ в ъ данномъ случаѣ двоякую пользу: съ одной 
стороны онѣ с п о с о б с т в у ю т лучшему усвоенію предмета чтенія, 
т а к ъ какъ при посредствѣ зрѣв ія производится самое яркое 
впечатлѣніе на мозгъ, а съ другой—онѣ нѣкоторымъ образомъ 
приковываютъ вниманіе слушателя, не даютъ ему возмож-
ности отвлекаться и побуждаютъ невольно сосредоточиться на 
предметѣ чтепія. 



Но какъ иллюстрировать народиыя чтенія? При громадномъ 
количествѣ слушателей, передъ которымъ они производятся, 
потребовалось бы и очень большихъ размѣровъ картина, что-
бы всякій хорошо могъ ее в и д ѣ т ь . Но исполненіе подобныхъ 
картинъ хорошими мастерами обошлось бы очень дорого, пло-
х и м и — н е дослигало цѣли, и пожалуй внесло бы долю вреда, 
портя художественные в к у с ы посетителей, такимъ образоиъ 
отъ подобнаго рода иллюстраціи чтеній сама необходимость 
вынуждаетъ о т к а з а т ь с я . Можно, конечно сдѣлать т а к ъ , что 
небольшая, по хорошая картина будѳтъ ходить по рукамъ о т ъ 
одного слушателя к ъ другому; но неудобство послѣдпяго спо-
соба настолько очевидно, что имъ никто не рѣшится восполь-
з о в а т ь с я : в ъ т о время к а к ъ лекторъ будетъ читать и объ-
я с н я т ь что нибудь в ъ высокой степени существенное, па что 
онъ желаетъ обратить особенное вниманіе аудиторіи, задв іе 
ряды поневолѣ ничего не у с л ы ш а т ъ , сосредоточившись надъ 
разсматриваніемъ картинки, поступившей къ нимъ в ъ этотъ 
моментъ по очереди. 

К а к ъ н е л ь з я лучше у д о в л е т в о р я е т ъ задачѣ иллюстраціи 
народныхъ чтепій волшебный Фонарь. Мы уже сказали, что 
онъ представляетъ собою приборъ, предназначенный для у в е -
личеяія изображеній незпачительныхъ предметовъ и картинъ. 
Если такимъ образомъ мы будемъ имѣть маленькую, но пре-
красно исполненную картинку , ( ч т о вовсе не дорого), то мы 
будемъ имѣть возможность при помощи Фонаря сдѣлать ее 
доступной для большого числа слушателей одновременно. 

Кромѣ того и по самому характеру совмѣстнаго чтепія 
волшебный Фонарь есть наиболѣе пригодное средство для его 
иллюстраціи: т у м а н н я ы картины возможно лишь в ъ абсолютно 
темной комнатѣ : зритель видитъ лишь с в ѣ т л о е пятно экрана, 
в ъ которомъ, с м ѣ н я я д р у г ъ д р у г а , проходятъ картины, да 
слабо освѣщенноѳ лицо лектора; ни что другое пе о т в л е к а е т ъ 
его вниманія : но для у с н ѣ х а чтенія в ъ сущности и требуется 
в и д ѣ т ь только эти два предмета: с в ѣ т л а я картина помогаетъ 
зрителю сосредоточиться на содержаніи читаѳмаго разсказа , а 
в ы р а ж е н і е полуосвѣщенеаго лица лзктора дополеяетъ для зри-
теля в с е то , в ъ чемъ пе у с п ѣ л а его интонація . 

До сихъ поръ мы говорили лишь о значеніи водшебнаго 
Фонаря для той области, которая открылась для него со вре-
мени изданія Высочайше утвержденныхъ 2 4 декабря 1 8 7 6 года 
нравилъ для устройства народныхъ чтеній в ъ губернскихъ 
г и р о д а х ъ , — о значеніи его для большего у с п ѣ х а народныхъ 
чтеній. 

Но польза его не ограничивается только сказанной областью: 
онъ незамѣнимъ и к а к ъ в ъ высшей степени пріятное развле-
ч е т е , которое т ѣ м ъ и дорого, что можетъ разнообразиться до 
безконечности, не рискуя н а д о ѣ с т ь , и помогаетъ весело коро-
тать часы досуга . Е г о движущінся картинки, незатѣйливо прн-
думанныя, к а к ъ напримѣръ, картинка «гусь теребитъ за носъ 
н ѣ м ц а » , з а с т а в л я е т ъ дѣтей х о х о т а т ь до слезъ ; можно яри н ѣ -
которой Фантазіи и н а в ы к ѣ разнообразить и придумывать болѣѳ 
достойные темы для дѣтскаго юмора, т ѣ м ъ болѣе , что приго-
товленіе э т и х ъ картипокъ (о чемъ мы будемъ говорить в ъ 
своемъ м ѣ с т ѣ ) , внолнѣ по силамъ каждаго. 

Далѣе , волшебный Фонарь имѣетъ и чисто практическое 
иримѣненіе, употребляясь нанримѣръ для увеличенія Фотогра-
Фическихъ снимковъ. 

Яезамѣнимы услуги волшебнаго Фонаря и в ъ примѣненіи 
к ъ театральному и с к у с с т в у , г д ѣ онъ употребляется для сцени-
ческихъ ЭФФектовъ, какъ напр. ж и в ы х ъ привидѣній, солнца 
и т , п. 

Лри помощи волшебнаго Фонаря, далѣе можно демонстри-
ровать нередъ цѣлой аудиторіею разнообразные научные Ф И З И -
чесвія и химическіе о д ы т ы , которые в ъ противдомъ случаѣ 
были бы доступны лишь ограниченному к р у г у зрителей. Съ 
этой ц ѣ л ы о обыкновенную картинку з а м ь н я ю т ъ особаго рода 
сосудомъ, в ъ которомъ и совершается изслѣдуемое я в л е н і е . 

Я ъ послѣднее время волшебный Фонарь нашелъ себѣ новое 
примѣненіе, обещающее столь же громкую и з в ѣ с т н о с т ь , какою 
пользуются в с ѣ великія изобрѣтенія послѣдняго времени; мы 
разумѣемъ оживленіѳ фотографій — а п п а р а т ъ , изобрѣтенный 
братьями Люмьеръ. Нри помощи его, съ поразительною правдо-
подобностью, доходящей до полной иллюзіи, проходять передъ 
нами ц ѣ л ы я сцены, полныя движенія и разнообразія- Эго 
изобрѣтеніе , о которомъ мы скажемъ в ъ своемъ м ѣ с т ѣ подробно, 



в ъ комбинаціи оъ ФонограФомъ Эдиссонна, способно в ъ полномъ 
объемѣ воскресить съ фотографическою точностью ц ѣ ш сцены, 
имѣвшіямѣсто много времени назадъ. И нѣтъничего удивительна-
го, если наши отдаленные потомки будутъ в ъ соотоянія при по-
мощи сказанныхъ приборовъ в ъ буквальпомъ смыслѣ уча-
ствовать в ъ нашей жизни, любуясь игрою пашихъ артистовъ , 
слушая и восхищаясь рѣчами нашихъ ораторовъ, наблюдая 
наши общественный явленія и т. д . , и т . д. 

Значеніе волшебнаго Фонаря очевидно не ограничится пе-
речисленными примѣненіями. Будемъ н а д ѣ я т ь с я , что в м ѣ с т ѣ 
съ техническими усовершенствованіями и удешевленіемъ произ-
водства, волшебный Фонарь найдетъ себѣ широкое раепростра-
неиіе в ъ публикѣ , с танетъ такою же неизбѣжной принадлеж 
ностью каждой семьи и школы, какъ и хорошая книжка, 
и дѣйствительно послужитъ родному просвѣщенію па общее 
благо. 

Исторія и успѣхи техники волшебнаго фонаря. 

Волшебный Фонарь изобрѣтенъ еще въ семнадцатомъ сто-
лѣт іинѣмецкимъ іезуитомъ Ііирхеромъ, умершимъ в ъ 1 6 8 0 году. 
Конечно не] воначільная конструкція его была настолько несо-
вершенна, что оігь могъ служить только цѣлямъ самой обык-
новенной з а б а в ы , и не могь имѣть того серьезнаго значенія, 
какое онъ пріобрѣлъ, благодаря поолѣдующимъ улучшеніямъ, 
произведеннымъ в ъ его устройств* Кроссомъ, Гобертсономъ и 
другими: главные недостатки его заключались в ъ слабости 
освѣщенія и неясности изображеній, происходящей в ъ свою 
очередь отъ несовершенства стеколъ. Робертсонъ первый замѣ -
нилъобыкновенныя стекла такъ называемыми ахроматическими, 
чѣмъ и достигъ совершенной яркости контуровъ туманныхъ 
картинъ. 

Немало хлопотъ было потрачено на то, чтобы найти под-
ходящее освѣщеніе для Фонаря. Обыкновенное керосиновое 
освѣщеніе простыми горѣлками было недостаточно для освѣ -
щенія Фонаря, гдѣ требуется для яркости картины самый 

сильный с в ѣ т т . Только в ъ 1 8 6 5 году удалось, наконецъ, до-
быть нздлежашій источникъ свѣта—друммондовъ с в ѣ т ъ , кото-
рый теперь и употребляется в ъ Фонаряхъ, демонстрирующихъ 
переиъ большими аулиторіями. 

Въ недавнее время сталъ входить чъ употреблеоіѳ для 
освѣщепія Фонаря электрическій с в ѣ т ъ . Но велѣдетвіе того, 
что для своего примѣненія требуетъ дорого стоюінихъ при-
способлен! й (баттареи, регуляторы), онъ, не смотря на в с ѣ 
свои достоинства, не нашелъ себѣ обширнаго распространен!я; 
наши народныя аудиторіи, по крайней м ѣ р ѣ , вовсе не поль-
зуются имъ. 

Таковы усовершенотвовапія, сдѣланныя в ъ первоначальной 
конструкпіи волшебнаго Фонаря послѣдуюшей техникой. Впро-
чемъ, обо всемъ этомъ мы еще будемъ имѣть случай говорить 
в ъ дяльнѣйшемъ изложеніи. описывая отдѣльныя части Фонаря. 
Теперь мы приотупимъ къ объясневію устройства простѣйшаго 
вида волшебнаго Фонаря и постараемся в ы я с н и т ь , въ чемъ 
заключается его главная идея. 

Оптическія стекла волшебнаго фонаря. Объентивъ. 

Всявій, кто хоть рязъ близко видалъ волшебный Фонарь, 
несомнѣвио обратилъ вниманіе, что трубка, изъ которой Фо-
нарь выбрасываетъ на экианъ снопы с в ѣ т я , оканчивается 
кпуглымъ стеклышкомъ. Вотъ в ъ этомъ стеклышкѣ . главнымъ 
образомъ, и заключается вся та волшебная сила, которая ма-
ленькую картинку уврличиваетъ до громадныхъ размѣровъ. 

Если бы нашъ разсказъ относился къ читателю, вполнѣ 
знакомому съ Ф И З И К О Й И В Ъ особенности съ тою ей частью, ок-
торая называется оптикой, то намъ достаточно было бы ска-
з а т ь . что стеклышко это есть пи что иное, какъ двояковыпу-
клая чечевица (рис. 1 ) ; этимъ самымъ мы опредѣляли бы и ея 
свойства, а пожалуй, до нѣкоторой степени объяснили бы и 
устройство всего прибора. 

А такъ какъ мы имѣемъ в ъ виду о б ы к н о в е н н а я читателя, 
и далеко не смѣемъ предполагать в ъ немъ знаній такихъ 



подробностей И З Ъ области Ф И З И К И , то намъ но необходимости 
приходится остановиться на томъ. что т а к о е двояковыпуклая 
чечевица, каковы е я свойства и какую роль она и г р а е т ъ в ъ 
увеличеніи из 0 браженій п р е д м е т о в * . 

Двояковыпуклая или собирательная чечевица 
есть ни что иное, к а к ъ увеличительное стекло. 
Не станемъ описывать ея в н ѣ ш н я г о вида, т а к ъ 
какъ увеличительное стекло т а к а я обыкновенная 
в е ш ь , которую в с т р е т и ш ь почти в ъ каждой 
с е м ь ѣ . Оно н а з ы в а е т с я в ъ общежитіи также 
еще з а ж и г а т е л ь н ы м * , потому что имъ пользу-
ю т с я иногда для зажиганія т р у т а , дерева и т . п. 
восттламепяюшагося матеріала. 

В о т * э т и м * т о послѣднимъ о б ы д е н н ы м * и 
каждому иявѣстнымъ о п ы т о м * мы и воспользу-
емся. чтобы в ы я с н и т ь нѣкоторыя его оптическія 
с в о й с т в а , имѣющія значеніе при олисапіи устрой-
ства Фонаря. 

Помѣстимъ такое увеличительное стекло в ъ 
солнечны я лучи и примем* послѣдніе на э к р а н * * ) . 

Мы увидимъ, что лучи.упавшіе на стекло и прошедшіе сквозь 
его, измѣнятъ свое направленіе и соберутся в ъ одну точку, 
которая обозначится на экранѣ с в ѣ т л ы м ъ п я т н ы ш к о м * . Это 
п я т н ы ш к о , или то м ѣ с т о , г д ѣ собираются с т в ѣ т о в ы е лучи, 
н а з ы в а е т с я фокусомъ с т е к л а , a разстояніе Фокуса до с т е к л а — 
фокуснымъ разстояніемъ. Перенесем* стекло в ъ другое мѣото, 
мы замѣтимъ, что точка покажется т ѣ х * же размѣровъ и на 
томъ же разстояніи , к а к ъ и ранѣе . Слѣцовательно, мы отсюда 
з а к л ю ч а е м * , что Фокусное разстояніе б у д е т * всегда и во в с я 
ком* м ѣ с т ѣ одинаково. 

Возьмем* стекло другой Формы; допустим* , что оно будетъ 
обладать меньшею в ы п у к л о с т ь ю , нежели первое. О к а з ы в а е т с я , 
что с в ѣ т л о е п я т н ы ш к о , или к а к ъ мы условились н а з ы в а т ь 
е г о — Ф о к у с ъ — б у д е т ъ лежать отъ стекла в ъ несравненно боль-

*) Экраном* называется всякая поверхность, на которую падает* 
свѣтовой л у ч * . 

шемъ разстояніи, чѣмъ в ъ первомъ с л у ч а ѣ . Отсюда—и разница 
в ъ с о р т а х * чечевицъ: болѣе в ы п у к л ы й , имѣютъ короткое Фо-
кусное разстояніе , менѣе в ы п у к л ы я обладаютъ длиннымъ ФО-
к у с н . разстояніемъ. 

Сорта чечевицъ, или лучше с к а з а т ь , длина Ф о к у с н ы х * и х ъ 
разстояній , и м ѣ ю т ъ , какъ мы увидимъ д а л ѣ е , рѣшительное 
значеніе для качества Фонаря и опредѣляютъ даже пригодность 
«го для той или иной цѣли. 

Рио. 2 . 

Будемъ продолжать наши опыты с ь увеличительным* стек-
л о м * . Т а к ъ к а к ь волшебному Фонарю всегда приходится д е й -
с т в о в а т ь в ъ совершенно темной к о м н а т е , то посмотрим* ка -
кіа свойстна обнаружит* наше стекло нри в е ч е р н е м * освѣще-
в і и . Источником* с в ѣ т а для н а ш и х * онытовъ намь поелужитъ 
о о ы к н о в е н а а я стеариновая е в ѣ ч а . Поставим* с в е ч у на одном* 
с т о л ѣ , а а р ш и н а х * в ъ ч е т ы р е х * отъ нея на другом* поместим* 
увеличительное стекло. ( Л у ч ш е всего для у с н е х а нашего опыта 
носнользуемся двумя однонарными подсвечниками: в ъ одиыъ 
в с т а в и м * с в е ч у , а в ъ другой ручку увеличительнаго с т е к л а , 
т а к ъ чтобы нослѣдыее стояло нрямо и на одной в ы с о т е с * 
пламенем* свечи) . Па л и с т е бумаги, который з а м е н и т * намъ 
э к р а н ъ , н а и з в е с т н о м * р а з с т о я н ш отъ с т е к л а , мы замѣтимъ 
весьма отчетливое изображеніе, к а к ъ пламени с в е ч и , т а к ъ и 
верхней е я , части освещенной и н е с к о л ь к о просвечивающей. 
( Р и с . 2 J . По нолученное нами изображеніе, сравнительно с ъ 
самой с в ѣ ч е й , будетъ отличаться двумя существенными особен-



ностями: во 13 оно будетъ гораздо ыенѣе действительной ве-
личины свѣчи и ея пламени и во 2 ) изображеніе наше будетъ 
обратное, т . е . опрокинутое пламепемъ своимъ внизъ. 

Кроме того, экранъ с ь изображеніемъ будетъ гораздо ближе 
къ стеклу, чѣмъ сама свѣча. ііто знакомь съ устройствомъ 
фотографической камеры, тому приходилось видать подобнаго 
рода уменьшенное и обратное изображеніе нредметовъ изобра-
жепіе, появляющееся на матовомъ стеклѣ камеры и будетъ 
совершенно таковымъ съ яакимъ мы в ъ ііашемъ случае имѣ-
емъ дѣло. 

Продолжая опытъ, мы наблюдаемъ, что по мѣрѣ прибли-
жевіа свѣчи къ увеличительному стеклу, изображеьіе ея lia 
экране будетъ все увеличиваться и увеличиваться, и на ивве-
етіюмъ разстояпіи приметь, паконецъ тав іе же размѣры, какъ 
и свЪча. Если мы ииинтересуемся измерить р а з с ю я а і е , в ъ 
какомъ находятся теперь с в н а и экранъ с ь ея изображеніемь, 
то увидимь, что оно будетъ равно двойному фокусному риз-
стоннію. 

Приолижая еще свѣчу , мы начинаеыъ наблюдать увеличе-
ніе ея изоораженія иа экране . В м е с т е съ тѣмъ, и экранъ в ъ 
зависимости отъ того приходится мало по малу удалять, чтобы 
изображеніе оставалось отчетливымъ. 

Придвигая свЪчу ближе и ближе къ увеличительному стеклу, 
мы наконецъ дойдемъ до момента, предЪльнаго для увеличены 
изображены, дальше котораго изооражеьіе свѣчи не пойдетъ: 
вмѣсто ясыаго и отчетливо вырисовывающагося на экраігь 
изображевія, мы увидимъ свѣтлое пятно безъ всякихъ очер-
н іа . Моментомъ, которымъ прекращается дальнейшее увеелчиніе 
изображены, оудетъ то положены свѣчи, когда нослѣдняя нахо-
дится отъ стекла чуть чуть д а л е е одного фокуснаю разсто-
ннін. 

Такимъ образомъ мы познакомились, в ъ чемъ заключается 
сущность происхожденія увеличинныхъ изображены и нри ка-
кихъ условіяхъ совершается последнее помощью двояковыпук-
лой чечевицы (увеличительнаго стекла) : если мы номестимъ 
зажженную овѣчу немного далѣе одного главно-Фокуснаго 
р а з с т о я н ы , то но другую сторону на экранѣ нокажется изоб-
раженіе или конія той же свьчи, всегда увеличаптя и 

обратная. Мы по желанію можемъ увеличивать или уменьшать 
размеры изображены, стоитъ только приближать или удалять 
свѣчу. Но в ъ зависимости отъ того и экранъ долженъ м е н я т ь 
свое мѣсто, удаляясь отъ стекла, съ сокращеніемъ разстоянія 
между послѣднимъ и свѣчей, и приближаясь, в ъ случаѣ про-
тивоположному 

Само собою попятно, что и всякая другая свѣтящаяся ФИ-
гура, будучи поставлена на м е с т е свъчи дастъ на экране 
изображены по тѣмъ же правиламъ, о которыхъ мы говорили 
до сихъ поръ. 

Возьмемъ стекло, главное Фокусное разстоявіе котораго 
равняется 7 дюймамъ. У насъ и м е е т с я , донустимъ, трансно-
рантъ, на которомъ изображена сделанная ажуромъ б ) к в а Ъ . 
Освѣтивъ сзади имѣющійся в ъ нашемъ расноряженіи трансно-
р а н т ъ , вомѣстимъ его такъ, чтобы разстояніе его отъ стекла 
было равно В дюймамъ. Тогда по другую сторону стекла на 
нѣкоторомъ значительномъ отъ него разстояны на экране мы 
замѣтимъ изображеніе, гораздо большей величины, чемъ оуква 
нашего экрана похожее на Фигуру цыФры 2 . Следовательно, 
на этомъ о и ы і ѣ , оправдались оба правила относительно своиствъ 
изображены, являющихся при сказанномъ р а з с ю я ш и изоора-
жаемаго нредмета: изоораженіе иолу чилось увеличвнное, и оно 
обратное, на что, какъ нельзя лучше у к а з ы в а е г ь то оостинтель-
ство, что оно свонмъ очертаніемъ ианиминаетъ ц. 2: всякій 
знаетъ , перевернутая буква Ъ много ноходиіъ на цыфру 2 . 

Послѣ всего сказаннаго уже не трудно нонять , причину 
увеличенія ирозрачныхъ картинокъ, унотреоляеыыхъ при сеан-
сахъ волшебныхъ картинъ в ъ волшебномъ Фонарѣ . Хорошо 
освѣщенная картинка в ъ сущности нредставляетъ собою тотъ 
же транснортъ с ь яркосьѣтящимися и темными полосами, съ 
ч е м ъ , внрочемъ, отличіемъ, что эти темный и с в ѣ т л ы я м ь с т а 
иодернуты обыкновенно различными тонами краеокъ, который 
тоже нереносятся на экранъ. Следовательно, вся эта комОи-
нація с в е т л ы х ъ и темныхъ н я т е н ъ , в ъ совокупности нред-
ставляющихъ собою картину, изобразится на экране в ъ той 
же симметричности, какъ и в ъ самой к а р т и н е , ^если устано-
вить последнюю в ъ надлежащемъ м е с т е относительно с т е к л а , ) 
но будетъ имѣть большіе размеры, м я г к ы контуры и представ-



ляться перевернутою. Чтобы получить ея прямое И80браженіе, 
достаточно перевернуть еѳ вверхъ ногами, прежде чѣмъ по-
мѣотить передъ стекломъ. 

Увеличительное стекло, о которомъ мы говорили,носитъ наз-
вапіе объектива. Мы уже предупреждали читателя, что в ъ 
немъ одпомъ, в ъ сущности и состоитъ весь секреть волшеб-
наго Фонаря: в с ѣ остальныя части имѣютъ лишь второстепепное, 
вспомогательное значеніе, способствуя большей яркости туман-
н ы х ъ картинъ. Мы не ошибемся, с к а з а в ь , что, имѣя изъ в с ѣ х ъ 
частей Фонаря только обч ективъ, мы въ состояніи производить 
туманныя картины. Безпорно, эти послѣдпія будутъ несовер-
шенны, т у с к л ы , неясны, но для домашняго развлечевія даже 
онѣ могутъ послужить пріятной забавой 

Теперь намъ слѣдуетъ описать устройство и роль осталь-
ныхъ частей волшебнаго Фонаря. 

Р е ф л е к т о р ъ . 

Мы сказали, что существенною частью волшебнаго Фонаря 
является его объективъ, между тѣмъ какъ остальвыя имѣютъ 
дѣлью лишь улучшать изображенія, получаемый при помощи 
объектива. Къ числу такихъ вторестепенныхъ частей можно 
отнести и рефлекторъ. 

Иервымъ условіемъ яркости и отчетливости туманныхъ 
картинъ служить степень освѣщенія прозрачной картины: чѣмъ 
больше лучей будетъ падать на нослѣднюю, рельеорпѣе бу-
детъ ея изображеніе на экранѣ . 

Чтобы достигнуть наиболѣе полнаго освѣщенія картины 
вводится в ъ конструкцію волшебнаго Фонаря особый приборъ, 
носящій названіе рефлектора. 

Ояъ имѣетъ своей задачей утилизировать для цѣлей о с в ѣ -
щевія свѣтовой картины т ѣ лучи, которые при его отсутствіи 
были бы совершенно безполезны. 

Не трудно представить, что изъ в с ѣ х ъ лучей доставляемыхъ 
какимъ нибудь источникомъ с в ѣ т а , на дѣйствитѳдьное освѣ -

іценіе картины идетъ только самая незначительная ихъ доля: 
это будетъ тотъ самый свѣтовой пучекъ, который непосредственно 
падаетъ на картину; в с ѣ же остальные лучи или разсѣеваются 
в ъ пространствѣ , или, какъ в ъ нашемъ случаѣ , освѣщаютъ 
предметы, вовсе не имѣющіеся в ъ виду, какъ стѣнки и крышку 
волшебнаго Фонаря. 

Если же мы вмѣсто задней стѣнки Фонаря поставимъ зер-
кало, то очевидно, падающіе на послѣднее лучи, отразятся в ъ 
немъ и усилятъ освѣшеніе прозрачной картины. 

Такое зеркало и будетъ в ъ сущности реФлекторомъ; но при 
этомъ его устройствѣ онъ не можетъ много принести пользы; 
расходяшіеся лучи, идущіе отъ источника с в ѣ т а , еще болѣѳ 
будутъ разсѣиваться подобнаго рода реФлекторомъ, и слѣдо-
вательно только незначительная доля отражепныхъ лучей упа-
детъ в ъ трубу, гдѣ заключается прозрачная картина. 

Поэтому, вмѣсто плоскаго эеркала, в ъ качествѣ ре®лектора 
употребительно вогнутое или такъ называемое пораболическое 

Такой родъ зеркалъ имѣетъ свойство превращать расходя-
іціеся лучи в ъ параллельные, если источникъ с в ѣ т а помѣ-
щается в ъ его главномъ Фокусѣ . 

Такимъ образомъ, если центръ картины, свѣтовой источ-
никъ, главный Фокусъ зеркала и его центръ располагаются 
по одной прямой, горизонтальной липіи, то в с ѣ лучи, у а а в -
шіѳ на поверхность зеркала, отразятся в ъ немъ и пойдутъ об-
ратно параллельно другъ другу по той же прямой линіи, дру-
гими словами, цѣликомъ упадутъ на картину. 

Если бы картина наша размѣрами своими была меньше 
зеркала, то , очевидно, выгоднѣе имѣть отраженные лучи, 
нѣсколько сходящимися; в ъ противпомъ случаѣ только цен-
тральные лучи упали бы на картину, a внѣшпіе разсѣялись 
бы по сторонамъ. Для этой цѣли слѣдуетъ лишь вывести 
источникъ с в ѣ т а изъ Фокуса зеркала ближе къ картинѣ . 

Такимъ образомъ употребляемый в ъ волшебномъ Фонарѣ 
реФлекторъ пичѣмъ не отличается своимъ устройствомъ отъ 
приборовъ, предназначеееыхъ для того, чтобы отбрасывать 
с в ѣ т ъ на дальнія разстоянія, какъ напр. , Фонари для освѣ -
щенія длинныхъ корридоровъ, желѣзнодорожные Фонари паро-
возовъ, Фонари маяковъ и т . п, 



Слѣдуетъ прибавить что реФлекторъ для волшебнаго Фо-
наря долженъ быть полированный металлическій. 

Стеклянный зеркала съ паводкой не годятся тѣмъ, что отъ 
с и л ь н а я жара легко могутъ лопнуть, или вообще попортиться, 
такъ какъ амальгама или паводка при болѣе или мепѣе высо-
кой температур* расплавляется, отчего зеркала становятся 
тусклымъ и неспособнымъ хорошо отражать падающіе на него 
с в ѣ т о в ы е лучи. 

К о н д е н с а т о р ъ . 

Другимъ приборомъ, имѣюшимъ цѣлью сосредоточить воз-
можно большее количество лучей на прозрачной картин* , являет-
ся в ъ волшебиомъ Фонар* кондепсаторъ. 

Какъ видно изъ самого пазванія * ) этого прибора, онъ 
служитъ для того, чтобы собирать разсѣяпные лучи и направ-
л я т ь ихъ в ъ одну точку. 

Въ то время, какъ реФлекторъ направлястъ лучи, идушіе 
в ъ противоположную отъ картины сторону, конденсаторъ имѣстъ 
пазначеніемъ утилизировать для освѣщенія картины лучи, иду-
щіе по паправленію къ ней, но выходящіе за яе придѣлы. 

Копденсаторомъ в ъ волшебномъ Фонар* можетъ служить 
обыкновенное увеличительное стекло, такое же, какъ и самъ 
объективъ. только большихъ размѣровъ. Послѣ того, что мы 
говорили объ о б ъ е к т и в * , не трудно будетъ понять и дѣйствіе 
конденсатора. 

* ) Конденсаторъ значигъ-сгуститель , собиратель. 

Конденсаторъ, к а к * увеличительное стекло, имѣетъ свой 
ство собирать в ъ однУ точку в с ѣ падающіе на него лучи. 
Следовательно, если « н в ъ нѣкоторомъ разстояніи отъ кон-
денсатора по направ- ' *** 
кенію преломленныхъ „ ф 
яъ нем-ь лучей поста-
вимъ картипку. рявм*- М -
рами несколько мень-
шей величины чѣмъ 
сямъ кондепсаторъ, то 
очевидно на нее упа-
дутъ много такихъ лу-
чей, которые, не будь 
конденсатора, вовсе пе 
послужили бы ея о с в е - / V 
іпенію и пропали бы 
решительно даромъ. Са-
мое лучшее пояснимъ 
это писункомъ. СРис. 3 ) 

Пусть M будетъ у Рис. 3 . 
насъ прозрачная кар-
тина. котовѵю освѣщаетъ источникъ с в е т а , помѣщаюіційся в ъ 
точкё S. Изъ в с ѣ х ъ лучей, идуіцихъ по всѣвозможныиъ 
направленіямъ, попадетъ па картину только часть ихъ, какъ 
видно изъ рисѵнка именно т а , которая ограничивется крат 
кими лучами SN и SN, падающими на крайнія точки картины" 

Но если по пути лучей мы установимъ конденсаторъ прос 
тое увеличительное стекло А, то количество лучей, освѣщаю-
щихъ картину значительно увеличится. 

Въ самомъ д е л е , лучи Sa SB, надаюшіе на края конден-
сатора, въ силу собирательной способности последняго изме-
нятъ CRoe ііаправлепіе, т . е , пойдутъ не по прежнему, отме-
ченному па рисуекѣ пунктирными линіями, а будутъ скло-
няться другъ къ другу, чтобы затѣмъ сойтись в ъ одной т о ч к е , 
и такимъ образомъ упадутъ на картину. 

Если мы всмотримся в ъ рисунокъ, то убедимся, что кон-
денсаторъ усиливаетъ увеличеніе почти что вдвое: пучки с в е -
та MSa и NSB, вмѣстѣ в з я т ы е , почти равны по величине пуч-



к у , который, при отсутствіи конденсатора одипъ и освѣщалт 
бы картину, такъ какъ первые не упали бы на нее; один* пошелъ 
бы п о в е р х * картины, а другой книзу. Такимъ образом* мы 
видим*, что количество лучей, освѣшаюіпих* картину, съ вве -
деніемъ конденсатора удвоилось Следовательно и яркость 
о с в е ы е н і я картины тоже увеличилась вдвое. 

Отсюда мы видим*, какое серьезное значеніе и м е е т * кон-
денсатор* для яркости т у м а н н ы х * картинъ- Онъ является 
столь же же существенной второстепенной частью оптической 
системы волшебнаго Фонаря, какъ реФлекторъ. В м е с т е взя-
т ы е , они увеличивают* освѣщеніе прозрачной картины чуть ли 
пе в ъ четыре раза: реФлекторъ утилизирует* заднія лучи, а 
конденсатор* передвіе. Насколько важно, между т е м * , иметь 
возможно яркое освѣщеніе , прозрачной картины—видно и з * 
слѣ ігующих* сообраясеній: 

Во п е р в ы х * , свѣтовая прозрачная картина, изображевіе ко-
торой переносится на э к р а н * , пропускает* через* себя далеко 
не в с ѣ лучи, падаюіціе на нее , по той причине, что краски 
и лаки, какими она пишется, не вполнѣ прозрачны. Следо-
вательно у ж * по одному этому картина на экране была бы 
г.лабѣе освещена, чѣмъ прозрачная, помещающаяся внутри 
Фонаря. 

Во в т о р ы х * , , оевѣіценіѳ тумапной картины, сравнительно 
с * прозрачной о с л а б е в а е т * еще и потому, что размѣры пер-
вой во много раз* превосходят* величину второй, а это об-
стоятельство имѣет* громадное вліяніе на яркость освѣщенія. 
Если ціаметр* картины на экране увеличился только в ъ де-
сять п а з * , то размеры ея по площади, или квадратное уве-
личеніе будет* равно 1 0 0 ; другими словами, на экранѣ изоб-
ражевіе займет* площадь в * сто р а з * большую, ч е м * вели • 
чина прозрачной картины. А такое увеличеніе не считается 
еще значительным* : обыкновенное увеличеніе, которые прак-
тикуются даже при с а м ы х * простых* Фонарях* , не б ы в а е т * ме-
н е е 2 5 линейных* . Следовательно изображепіе будетъ в ъ 6 2 5 
более самой картины. Такимъ образом* то количество лучей, 
которое ранѣе освѣщало одну картину, должно освѣ іцать на 
экранѣ 6 2 5 подобных* картин* ; очевидно, что и яркость туман-
ной картины при э т и х * условіяхъ будетъ въ 6 2 5 раз* сдабѣе, 

Отсюда понятно, насколько важно утилизировать для це-
лей освѣщенія прозрачной картины возможно большее коли-
чество лучей, и почему самое серьезное вниманіе в ъ конструк-
ціи волшебнаго Фоваря обращено на т ѣ приспособдевія, кото-
рыя имѣютъ целью собрать и направить на прозрачную кар-
тиву возможно большее количество лучей. 

Мы сказали, что конденсатор* вмѣстѣ съ реФлекторомъ 
увеличивает* освѣщеніе картины в ъ четыре раза; следова-
тельно и яркость туманной картины при наличности и х * уси-
ливается во столько же разъ. В ъ нашем* случаѣ , яркость ея 
будетъ менѣе уже не в ъ 6 2 5 , а только в ъ 1 5 0 разъ. 

Описанный нами в ы ш е конденсатор* употребляется лишь 
в ъ с а м ы х * простѣйшихъ Фонарях*. Неудобен* онъ в ъ томъ 
отношеніи, что сила, съ которою онъ сооираетъ лучи, слиш-
ком* незначительна, такъ что намъ пришлось бы, или у в е -
личить размеры Фонаря, чтобы имѣтъ возможность сделать 
достаточнымъразстояніе между кондесаторомъ и источником* с в е -
та , или же взять слишком* выпуклый конденсатор* , и этим* 
путем* усилить его преломляющую способность. К а к * т а . такъ 
и другая мера одинакова невыгодны для у с п ѣ х а проѳкціи, по-
тому что в ъ нервом* случаѣ громоздкіѳ размеры Фонаря д е -
л а ю т * его неуклюжвмъ, непортативвымъ, а слишком* выпук-
лый конденсатор*, который тѣмъ самым* становится и слиш-
ком* т о л с т ы м * , весьма много поглащаетъ С в е т л о в ы х * лучей. 

Обыкновенно употребляется конденсатор* , состоящій изъ 
д в у х * и т р е х * стексдъ . Преимущества его главнымъ обра-
зом* сводятся къ тому, что, не вынуждая увеличивать размеры 
Фонаря, онъ в ъ то же время довольно хорошо пронускаетъ 
с в е т о в ы е лучи. 



Конструкція простѣйшаго волшебнаго фонаря. 

Познакомившись с ъ конструкціей и родомъ дѣйствія каждой 
отдѣлыюй частью волшебнаго Фонаря, намъ не трудно теперь но-
н я т ь общее устройство его, и представить его во время дѣйствія . 

В е с ь оптическій приборъ, 
именно: объективъ, конден-
сатеръ и рефлекторъ, а так-
же источникъ с в ѣ т а я нроз-
рачная картина заключаются 
в ъ особой конструкціи ко • 
робку, которая нооитъ техни-
ческие н а з в а в і е — корпусъ 
волшебнаго Фонаря. (.Гие. 4 j . 

Еорнусъ нредотавляетъ си-
бою четырёугольный, почти 
кубическіи ящикъ; размьры 
его зависятъ, съ одной сто 
роны отъ величины онтичес-
кихъ стеколъ и ихъ прелом-

ляющей снособьости, а съ другой с т о р о н ы — о т ъ качества с в ъ ю -
ваго источника: чгмъ больше теплоты испускаетъ н о е л ѣ д ш й — 
тѣмъ обширнѣе долженъ Оыть корпусъ; чѣмъ большихъ раз-
мѣровъ оіітичесекія стекла и чѣмъ менъе ихъ нреломляемость, 
тѣмъ корпусъ долженъ быть больше,—и наобороть. 

Корпусъ снабженъ вытяжной трубкой, обозначенный па на-
шемъ рисунвѣ буквою С. Пъ нее выносятся наружу коноть 
и нагрѣтый воздухъ, получающіеся ври горіів ін. Къ одной 
изъ боковыхъ сторовъ корвуса нридѣлывается трубка, в ъ кон-
цѣ которой в ъ отверстіи L укрѣпляется объектива; на рвеункѣ 
эта трубка находится съ лъвой стороны и обозначена буквою 
Д. Эта трубка припаивается къ корпусу не плотную, такъ 
какъ между ними во время сеанса вкладывается прозрачная 
картина: непосредственно къ корпусу нринаинается снача-
ла рамка, уже къ этой послѣднеи трубка Д. Газмѣръ рам-
ки опять таки онредѣляется величиною, вкладываемой ь ъ 
не« картины. Изъ рисунка внолыѣ понятно устройство этой 

части Фонаря. Корпусъ снабженъ дверкой, черезъ которую мож-
но вставлять внутрь Фонаря источникъ с в ѣ т а . Этотъ послѣд-
ній помѣщается противъ рефлектора A, укрѣпляемаго па зад-
ней с т ѣ н к ѣ , противоположной той, гдѣ нридѣлана трубка съ 
ооъективомъ. ЕеФлекторъ обозна'.енъ буквою А. Матерьалъ, 
изъ котораго приготовляется корпусъ Фонаря, имѣетъ значеніѳ 
лишь в ъ томъ смыелѣ , что качество его можетъ вліять вообще 
на прочность и долговъчность аннарата . 

Если бы корнусъ былъ у насъ изъ дерева, склеенпаго обык-
новеннымъ клеемъ, то можно было бы нанередъ сказать , что 
его с у щ е с т в о в а л о было бы невродолжителгно: жара, разви-
вающаяся отъ горѣвія освъщающаго апнаратъ источника свѣ -
т а , сдѣлала бы то, что онь быстро покоробился, разсохся, далъ 
щели и ааконецъ разсынался. Поэтому стѣнки корпуса лучше 
в с е ю дѣлать двойиые; внутренняя ихъ часть приготовляется 
изъ жести, на которую жара не д ѣ й с т в у е т ъ т а к ъ , какъ на 
дерево, а снаружи корпусъ оклеивается деревянными Фанер-
ками. дтимъ достигается то, что Фонарь не такъ сильно на-
грѣнается , какъ если бы онъ былъ нриготовленъ исключительно 
изъ одной жести. 

Такъ какъ туманпыя картины у с н ѣ ш н ѣ е всего могутъ про-
изводиться в ъ совершенной темнотѣ , когда ихъ освѣщеніе 
рельеФнТе выдѣляется на общемъ темномъ Ф О Н Ѣ экрана и не 
нереоивается цостороннимъ <*вЪтомъ, то , слѣдова тельно, намь 
прежде всего необходимо позаботиться о т о м ь , чтобы преградить 
нсѣдостуиы, в ъ которые могъ бы ворваться ностороншй не-
нужный снътъ. ПослѣдиШ можетъ проникнуть или изъ щелей 
в ъ окнахъ и дверяхъ комнаты, гдѣ нроисходитъ сеансъ туман-
н ы х ъ картинъ, каковое иеудиботво всегда можетъ быть устра-
нено, ИЛИ же можетъ выходить изъ самого аннарата. По ИЗ-
бѣжаніе нослѣдняго неудооства, с л ѣ д у е г ь обратить вниманіе 
на то, чтобы коробка или кориуеъ Фонаря, в ъ которомъ по-
мыцается оптическая система былъ устроенъ съ нолною тща-
тельностью, именно, чтобы въ мъетахъ скрѣнленій не было 
щелей, дверца N нлотьо притворялась, и ыаконецъ картинка ï 
нлотио была пригнана к ъ рамкЪ; нри соблюденіи в с ѣ х ъ сказан-
н ы х ъ у словій Фонарь будетъ в ь б р а с ы в а т ь свЪтъ тольковъ то 
отверст іе , которое и иредназначено для того в ъ — отверстіе L. 



Впрочемъ для большей надежности впереди волшебнаго Фо-
наря во время сеанса можно ставить непрозрачный щ а т ъ , в ъ 
которомъ сдѣлано отверст іе , величиною к а к ъ разъ с о о т в е т -
ствующее діаметру трубки Д. Онъ п р е п я т с т в у е т е упасть в а 
экранъ т ѣ м ъ постороннимъ лучаыъ, которые вопреки всѣмъ 
предосторожностямъ т ѣ м ъ не м е н е е случайно проникли изъ 
оппарата . 

Съ той же цѣлью и в ы т я ж н а я труба устраивается т а к ъ , 
что ея крышка своими краями спускается далеко впизъ за от-
веротіе трубы. 

Теперь намъ остается сказать н е с к о л ь к о с л с в ъ . о дѣйствіи 
в о л ш е б н а г о Фонаря; па рис 5 представленъ у пасъ продо-

льный разрѣзъ его. 
На прилагаемомъ чертежѣ весьма наглядно объясняется все 

то, что мы говорили о дѣйствіи о т д ѣ л ь в ы х ъ частей Фонаря. 
dAn представляетъ собою рефлекторе, В — к о н д е н с а т о р е и 

С — о б ъ е к т и в е . 
Лучи rd и га, падаюшіе на реФлекторъ. отражаясь в ъ немъ, 

устремляются по паправлевію къ прозрачной картинѣ ; на пу -
ти своемъ они в с т р ѣ ч а ю т ъ конденсаторе , который н е с к о л ь к о 
с к л о н я е т е ихъ внутрь ; т а к ъ к а к ъ реФлекторъ обыкновенно 
въ ліаметрѣ больше к а р т и н ы , то , это о б с т о я т е л ь с т в о только 

способствуешь тому, 
чтопа картину пада-
ешь лучей значитель-
но больше. Источ-
н и к е с в е т а , свѣча г 
у с т а н а в л и в а е т с я в ъ 
главномъ Фокусе во-
г н у т а г о зеркала. 

Б ѳ р е н ъ далѣе еще 
двалуча гіі и rF, 

идущіе въ сторону 
картины; к а к ъ в и -
дно изъ чертежа, 

если бы не было конденсатора, они никогда не попали бы на 
картину , т а к ъ к а к ъ проскользнули бы за ея нредѣлы; между • 

Рис. 5. 

т ѣ м ъ при с у щ е с т в о в а л и »того прибора опи непосредственно 
надаютъ на картину и усиливяютъ ея освѣщеніе* 

Такимъ образомъ прозрачная картина благодаря конденса-
тору и рефлектору я в л я е т с я кякъ бы транепортомъ сос.тояіпимъ 
изъ множества прекрасно о с в ѣ щ е н н ы х ъ т о ч е к ъ , р а з е ѣ я я н ы х ъ 
на непроярачпымъ Ф О Н Ѣ . который в ъ общемъ даютъ в п е ч а т л ѣ -
ніѳ ияображеніе. Весь этотъ транспорте расноложенъ на ряз-
стоянія чуть чуть превышающимъ одно Фокусное разстояніе 
объектива С. 

Чтобы в ы я с н и т ь с е б ѣ . какииъ путемъ перенесется на э к р а н е 
п а ш е транспорянтъ . достаточно проследить . в ъ какомъ по-
р я д к ѣ достигнете его хотя одна только точка изъ в с е г о т р а н -
спорта, т а к ъ к а к ъ и в с ѣ остальныя перенесутся по т ѣ м ъ 
же правиламъ. к а к ъ и первая . 

Для этой пѣли воспользуемся крайней впѣптней точкой 
картипы, точкой J . Чтобы построить ея изображеніе на экранѣ . 
получаемое при помощи у в е л и ч и т е л ь н а я стекла , нужно в з я т ь , 
к а к ь г о в о р и т е Физика, два л у ч а : первый JN. т а к ъ называемый 
центральный, т . е. ^роходяптій черезъ пентръ чечевииьт и дру-
гой. какой угодно. Мы беремъ лѵчъ J K . надающій на край 
с т е к л а . Такъ к а к ъ в ъ точкѣ пересѣченія д в у х ъ лучей очевидно 
рсегда будетъ наблюдаться точка, болѣе освѣщенпая. нежели 
другія смежный, т о . слѣдовательно . мѣстамъ на э ^ р а н ѣ , въ ко-
торомъ должна будетъ изобразиться наша точка J — б у д е т ъ то 
самое мѣсто . г д ѣ в с т р ѣ т я т с я другъ с ъ другомъ в з я т ы е нами 
лучи Ш и J K . 

Центральный луче J N , при прохожденіи черезъ чечевицу, 
пе п р е т е р п е в а е т е преломленія; т а к ъ у с т а н а в л и в а е т е Ф И З И К « : 
следовательно , онъ и по в ы х о д е изъ чечевицы пойдетъ по 
прежнему нанпавле.нію. Остается посмотреть , что с д е л а е т с я 
съ лучемъ J K . Т а к ъ какъ на своемъ пути онъ встречаешь 
увеличительное стекло, то онъ долженъ наклониться в н у т р ь , 
т . е . в ъ нашемъ случаѣ приподняться к в е р х у , и в с т р е т и т ь 
первый лучъ лишь в ъ т о ч к е N". Какъ видно изъ рисунка , 
нижняя точка прозрачной картины будешь помешаться в в е р х у ; 
в е р х н я я же па оборотъ внизу . Что ияображепіе будетъ у в е -
личенное въ этомъ также легко у б е д и т ь с я изъ иащего ри-



Для полноты описанія скажемъ еще н е с к о л ь к о словъ объ 
источнике с в ѣ т а в ъ простейшемъ волшебномъ Фонаре. 

Лучше всего употреблять для этой ц е л и кероеиповую лам-
пу с ъ сильной г о р е л к о й , напр. лямяу <молнія>- За пеименіемъ 
таковой можно обойтись и съ обьткновепной, что, впрочемъ в ъ 
певыголномъ стногаеніи отзовется на ясности тумаппыхъ кар-
т и п ъ . Свеча в ъ к а ч е с т в е источника с в е т а пе годится , потому 
что она , во п е р в ы х ъ даетъ слишномъ мало с в е т а , а во вто-
р ы х ъ , можетъ погаснуть о т ъ недостатка производимой ею т я г и . 

Наблюдаютъ за правильнымъ горепіемъ лампы при помо-
щи небольшяго с т е к л ы ш к а , окрашеннаго в ъ какой нибудь одинъ 
изъ т е м н ы х ъ ц в ѣ т о в ъ и вставленпаго в ъ задней с т е н к е Фо-
наря ; для того чтобы доставить свободный притокъ в о з д у х а , 
нотребнаго д л я г о р е в і я , в ъ той же с т е н к е , в ъ нижней ея части 
д е л а е т с я металлическая р е ш е т к а ; дабы с в ѣ т ъ изъ нея пе про-
никялъ наружу, опа прикрывается жестяной коробкой. 

Т а к ъ несложно в ъ сущности устройство Фонаря и т а к ъ 
П Р О С Т О с д е л а т ь его самому Да и з а т р а т а на матеріалъ, не-
обходимый для Фонаря, Не настолько велика, чтобы заставила 
пожалѣть о себѣ . А между т е м ъ удовольств іе , которое можно 
получить даже отъ самодельчаго Фонаря т а к ъ велико, что оно 
в с е ц е л о вознаградить в а с ъ и за вагаъ т р у д ъ , и за ваши 
т р а т ы , понадобившіяся на устройство этого интереснаго и 
полезнаго аппарата. 

Конструкція опгическихъ стеколъ фонаря. 

Только что описанныя нами стекла употребляются , к а к ъ 
мы упомянули, в ъ Фонаряхъ самой нримитивной кинструкціи. 
і і ъ а ц ц а р а т а х ъ , болѣе у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы х ъ , они з а м е н я ю т с я 
цьлий системой с т е к о л ъ , преимущество к о т о р ы х * в ъ общихъ 
чертахъ можно охарактеризовать т ѣ м ъ , что они у с и л и в а ю с ь 
яркость осяѣщенія туманной к а р т и н ы , д ъ л а ю т ъ е е оолѣе отче-
тливой и увеличивають ея размеры. 

Рис. 8 . 

Прежде всего скажемь н е с к о л ь к о с л о в ь объ конденсаторе. 
Самый употребительный т а п ь его нредставленъиа рис. 6 ; онъ* 
состоитъ изъ д в у х ъ плоско в ы п у к л ы х ъ чечевицъ, выпукло-
стями своими обращенпыхъ другъ к ъ другу . 

Слѣдующій, столь же употребительный типъ его представ-
л е н ъ па рис. 7 . Когда же нужно достигнуть особо яркаго 
освѣщенія к а р т и н ы , то берутъ систему т р е х ъ стеколъ, состоя-
щую изь д в у х ъ стеколъ совершенно такихъ же, к а к ъ и на 
рис. 8 и одиого вогнуто в ы п у к л а г о . 

Рис. г». Рис. 6. 



Что касается величины конденсатора, то она всецѣло его* 
итъ в ъ зависимости отъ р а з м е р о в * картины. Можно сказать 
только одно, что при обыкновенном* размере прозрачных* 
картинъ в ъ 3 дюйма в ъ діаметре, вполне достаточен* конден-
с а т о р * , діаметръ яотораго р а в е н * 4 — 5 дюйм. 

Впрочем* болыніе размѣры конденсатора особенпаго неу-
добства не представляют* , т а к * какъ его всегда можно сде-
лать пригодным* и для картины м а л ы х * р а з м е р о в * , ставя впе-
реди его третье плосковыпуклое стекло, для чеговъ хоро-
ш и х * Фонарях* всегда с у щ е с т в у е т * особое нриспособленіе. 

Столь же важный вопрос* представляет* собою и вопрос* 
о разстояніи конденсатора отъ источника с в ѣ т а . Дѣло в ъ томъ, 
что весьма было бы выгодно помещать его возможно ближе 
къ с в е т у , такъ какъ в ъ этом* случае на него падало бы 
большое количество лучей, которые бы при его посредстве 
в с ѣ и передавались к а р т и н е , Но это съ другой стороны со-
пряжено съ теми невыгодными последствіями, что конденса-
т о р * отъ дейотвія жара может* весьма легко лопнуть. Намъ 
кажется , что никогда не слѣдуетъ разстояніе это сокращать 
далѣе 3 1 / а дюймовъ, какъ бы нибылъ слаб* источник* с в ѣ т а . 

Слѣдуетъ напомнить еще о б * одной предосторожности, ко-
торая весьма часто упускается изъ виду, но в ъ то же время 
на столько с у щ е с т в е н н а , что забывать о ней не с л е д у е т * : мы 
говоримъ о способе укрѣ і іленія стекол* конденсатора в ъ удер-
живающей и х * рамке: рамка эта должна быть такова , чтобы 
стекла свободно двигались в ъ ней т . - е . могли бы по жеданію 
немного приподниматься и опускаться; в ъ противном* случае 
при сильном* нагреваніи , не имея возможности свободно рас-
ширяться , стекла м о г у т * лопнуть. По той же причине не 
следуетъ слишком* близко сонрикасать в ы н у к л ы я поверхности 
с т е к о л * . 

Объектив* волшебнаго Фонаря, какъ и конденсатор* , точно 
также, обыкновенно, представляет* собою систему стекол* . 

В ъ то время какъ в с е усовершенствованія в ъ конденсаторе 
имѣютъ целью улучшить освѣщеніе прозрачной картины, усо-
вершенствованія объектива стремятся к ъ улучшенію туманной 
картины: ея ясности, отчетливости и увеличгнію р а з м е р о в * . 

Главный недостаток* о б ы к н о в е н н а я одностекольпаго объ-
ектива заключается в ъ томъ, что изображеніе, получаемое при 
помощи его, страдает* неясностью и туманностью. А эти по-
следніе недостатки, в ъ свою очередь, з а в и с я т * отъ свойства 
простых* оптических* с т е к о л * производить в ъ изображеніяхъ 
такъ называемую хроматическую аберрацію. В н е ш н е е про-
явленіе этого явленія выражается в ъ томъ, что очертанія 
изображеній б ы в а ю т * окаймлены радужными полосками, чѣмъ 
и объясняется неотчетливость картины. Полоски эти следую-
щ а я происхожденія. Оптическое стекло, какъ и призма и м е е т * 
свойство, пропуская через* себя лучъ с в е т а , разлагать по-
следній на соотавныя его части или ц в е т а ; в с е х * с о с т а в н ы х * 
ц в е т о в * , какъ и з в е с т н о , существует* семь, и каждый изъ 
н и х * обладает* неодинаковою преломляемостью, т . - е . при 
прохождепіи через* стекло не в ъ одинаковой м е р е склоняется 
внутрь. Самой большей преломляемостью обладают* лучи ФІО-
яетовые, и самой меньшей—красные. Теперь само собою ста-
н е т * понятно, явлепіе хроматической аберраціи. 

Въ самом* дѣлѣ , возьмемъ пучекъ солнечных* лучей и при-
мем* его па чечевицу. Очевидно, что ФІолетовые лучи, какъ 
более преломляемые, бѳлѣе склоняющіеся в н у т р ь , р а н е е в с т р е -
т я т с я , чѣмъ, напр. красные; и действительно, в ъ то время 
какъ красные лучи сойдутся в ъ своемъ Фокусе на самой по-
верхности экрана, Фокусъ ФІолетовыхъ лучей будетъ па неко-
тором* разстояпіи отъ него , ближе къ источнику овѣта. Такимъ 
образомъ только одни краспые лучи, сойдясь в ъ точке , не бу-
д у т * замѣтны нашему глазу ; в с ѣ же остальные расположатся 
в о к р у г * этой точки кольцеобразно, такъ что вмѣсто с в е т я -
щейся точки мы увидим* к р у ж о к * , состоящій изъ радужных* 
колец* и наружным* кольцом* будетъ кольцо ФІодѳтовое. 

Э т о т * существенный недостаток* п р о с т ы х * стеколъ, осо-
бенно ощутимый въ т о ч н ы х * оптических* инструментах* , к а к * 
микроскоп* и телескоп* , а также в ъ и н с т р у м е н т а х * , служа-
щих* увеличѳнію, какъ волшебный Фопарь былъ устранен* 
лондопскимъ оптиком* Доллондож, в ъ 1 7 5 7 г . , который при-
думал* такъ называемый ахроматическія, т . - е . не производя-
щія окраску стекла. 



Они состоять изъ двухъ склеенныхъ в м ѣ с т ѣ стеколъ, одного 
разсѣиваюіцаго, т.-ѳ . вогнутаго , другого в ы и у к л а г о — с о б и р а -
тельнаго. Первое изготовляется изъ стекла Флинтъ-гласа, вто-
рое—изъ кронъ-гласа, имѣюіцихъ различную преломляемость. 

Подбирая извѣстнымъ способомъ стекла, можно достичь 
того, что в с ѣ лучи, и красные , и ФІолетовые, DO в ы х о д е изъ 
подобнаго составного стекла, пойдутъ параллельно другъ къ 
другу, сольются ьъ оденъ пучекъ и дадутъ впечатлѣніе со-
вершенно бѣлаго ц в ѣ т а . 

В ъ к а ч е с т в е объектива всегда употребляются стекла ахро-
матичесиія; способы сочетаній, какъ видно изъ рис. 9 , соби-
рательныхъ и разсѣивающихъ стеколъ разнообразна и в с ѣ они 
одинаково употребительны. 

Рис. 9 . Рис . 10. 

Въ хорошихъ дорогихъ аппаратахъ употребляется объек-
т и в е , состоящій изъ четырехъ стеколъ рис. 1 0 , Одна пара, 
обращенная къ экрану, состоите изъ двояко выпуклаго и дво-
яко вогпутаго стекла, склеенныхъ между собою копайскимъ 
бальзамомъ. Вторая пара, лежащая къ прозрачной картшіѣ , 
состоите изъ двояко-выпуклаго и вогнуто выпуклаго, которые 
разъединены между собою. 

Въ такомъ усовершенствованпомъ видѣ применяются опти-
ческія стекла для целей проектированія. Печего и говорить-
что только Фонарь съ такими стеклами и можете пересту-
пить границу обычной игрушки, пріобрести значеніе разви-
вающего и полезнаго паучно-вспомогательнаго нособія. 

[ Величина и яркость туманныхъ нартинъ в ъ зависимости отъ 
длины фокуса и разстоянія фонаря до экрана. 

Говоря о действіи объектива, мы уже обращали внимапіе 
читателя на то зпачепіе, которое имѣетъ для величины изоб-
раженія длины Фокуснаго разстояпія; мы говорили, что, ч е м ъ 
короче Фокусе, тѣмъ более будетъ изображеніе, и наоборотъ, 
чемъ длиннее Фокусе, т е м ъ изображеніе будетъ менее , ко-
нечно, слѣдуетъ добавить, при одинаковомъ разстояніи Фонаря 
до экрана. Т а к ъ , напр., при разстояпіи Фонаря до экрана в ъ 
2 сажени, чечевица съ Фокуснымъ разстояніемъ в ъ 4 дюйма 
даютъ изображеніе 1 1 Футовъ в ъ д іаметре , между т ѣ м ъ к а к ъ 
при томъ же разстояніи чечевица съ 7-ми-дюймовымъ Фоку-
сомъ даете изображепія лишь съ 6 ти-футовымъ діаметромъ. 

Съ другой стороны и при одной и той же чечевице можно 
произвольно увеличивать или уменьшать изображеніе; для этого 
существуете в ъ каждомъ Фонаре особая кремальерка (виншь) , 
при помощи котораго можно по желапію увеличивать или 
уменьшать разстояніе между картиной и объективомъ; в ъ 
иервомъ случае туманная картина уменьшается в ъ размерахъ; 
но в ъ зависимости отъ этого и экранъ нужно приблизить къ 
Фонарю, чтобы изображеніе было отчетливымъ; во второмъ 
случае , туманная картина увеличивается, экранъ же следуешь 
удалить. 

Отъ имеюшагося в ъ нашемъ распоряженіи объектива, т . е . 
отъ длины Фокуснаго разстоянія последняго, зависитъ вопросъ, 
какой экранъ выбрать намъ в ъ извѣстномъ случае,—прозрач-
ный или непрозрачный, т . - е . поместить ли экранъ между ФО-
наремъ и публикой (прозрачный э к р а н ъ ) , или, наоборотъ, 
публику поместить между Фонаремъ и экраномъ и проэктиро-
в а т ь картину черезъ головы публики (непрозр, экранъ) . 

Положимъ, что комната, в ъ которой предполагается чтеніе 
съ туманными картинами, и м е е т е в ъ длину 5 % саженей. По-
нятно, что при такомъ сравнительно порядочномъ размере 
изображеніе на экране не должно быть менее 1 сажени в ъ 
діаметрѣ , чтобы оно хорошо было видно заднимъ рядамъ. 



Какой экрапъ слѣдуетъ намъ в з я т ь , если известно . что Фо-
кусное разстояніѳ объектива равно 1 2 дюймам*? 

Чтобы безошибочно рѣшить эту задачу, мы предлагаем* 
здѣсь таблицу, показывающую намъ, какая цифровая зависи-
мость с у щ е с т в у е т * между длиной Фокуснаго разстоянія , вели-
чиной туманной картины и разстояніемъ экрана до Фонаря. 

Разстояніе между Фонарем* и экраном* . 

Діаметръ туманной 

картины (въ футахъ). 

Длина фокуснаго разстоянія (въ дюймахъ) Діаметръ туманной 

картины (въ футахъ). 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ф. Д Ф. д. ф. д- Ф. Д. Ф- Д- Ф. Д- ф. Д- ф. Д- Ф. Д-

6 8 0 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 2 0 0 22 0 24 0 

7 9 0.11 9 14 0 16 0 1 7 9 21 0 23 0 26 2 28 0 

8 10 8 1 3 7 16 3 17 9 21 0 24 0 26 0 28 3 31 0 

9 12 0 15 0 18 0 21 0 2 4 0 27 0 3 0 0 33 0 36 0 

10 13 2 17 0 20 0 23 0 2 6 0 3 0 0 34 0 87 0 40 0 

11 14 0 18 0 21 0 26 0 29 0 33 0 37 0 43 0 16 0 

12 16 0|20 0 24 0 28 о|32 0 36 0 40 0 44 0 48 0 

Положим*, что для эстрады, на которой будетъ стоять 
Фонарь, потребуется 1 сажень комнаты. 

Смотрим* теперь в ъ прилагаемой таблице, на каком* рая-
стояніи отъ волшебнаго Фонаря слѣдуетъ поместить экран* 
при объективѣ съ 12-ти-дюймовымъ Фокусным* разстояніемъ, 
чтобы имѣть изображеніе в ъ діаметрѣ 7 Ф у т о в * . 

Отыскиваемъ в ъ гра®е діаметровъ т у м а н н ы х * к а р т и н ъ — 
7 Фут. ( в т о р а я строка в ъ левой половине) и смотрим*, какое 
разстояніе с о о т в е т с т в у е т * ему в ъ колонке разстояній 1 2 - т и 
д ю й м о в а я стекла; оказывается 2 8 Футовъ, или 4 саж. Оче-
видно, что в ъ данном* случае можно воспользоваться только 
непрозрачным* экрапомъ, т . е . усадить публику сниною в ъ 
Фонарю и проэктировать через* весь гадъ. Въ случае s e 
непрозрачная экрана всю публику намъ пришлось бы скучить 

йа пространстве полуоажени (1 сажень занимает* Фонаре, 
четыре сажени—пространство между Фонаремъ и э к р а н о м * — 
всего 5 саженей, в ся же комната, мы сказали, в ъ длину 
и м е е т * только Б 1 /* сажени). 

Теперь разрешим* на основаніи приведенной таблицы 
обратный вопроеъ; каким* объективом* намъ с л е д у е т * восполь-
зоваться , чтобы в ъ нашей комнате производить туманныя 
картины на прозрачном* экранѣ? 

Обращаясь к * таблице мы видим*, что самое короткое 
разстояпіъ между экраном* и Фонарем*—9 Футовъ, суще-
с т в у е т * при чечевице съ 4 - х * дюймовым* Фокусным* разсто-
яніемъ. Следовательно, при таком* объективе места для 
публики остается всего более ; поэтому намъ и придется 
воспользоваться ею, какъ наиболее для н а с * пригодной. 

Словом*, при помощи приведенной нами таблицы разре-
шается много чисто практических* вопросов* , касающихся 
успешности сеанса т у м а н н ы х * картинъ, т а к * например* , ка-
кой величины нолучится туманная картина при известной 
чечевице и на известном* разстояніи отъ экрана, и в ъ какой 
стенени будетъ увеличиваться или уменьшаться она в ъ зави-
симости отъ удаленія и приближенія экрана? К а к о в * должен* 
быть экран* в ъ и з в е с т н ы х * размерах* комнаты и при и з в е -
стном* аппарате ; какой объектив* выбрать намъ для той иди 
другой цели и т . д. 



Г Л A B A II . 

Различный системы в о л ш е б н ы х * фонарей. 
Ф о н а р ь д л я непрозрачныхъ предметовъ. — Часы-ночникъ. До-
стоинство и недостатки этого типа Фонарей. — Ф о н а р ь д л я 
прозрачныхъ к а р т и н ъ . — Е г о преимущества и слабая сторона. — 
Качество хорошаго волшебнаго фонаря. — Французскій четыре-
угольный фонарь с ъ короткой объективной трубой — Универ-
сальный волшебный фонарь: превращеніе аппарата в ъ фонарь 
для непрозрачныхъ Лредметовъ; универсальный фонарь въ ка-
ч е с т в * проэкціоннаго микроскопа и прибора для увеличенія 

фотографическихъ снимковъ. — Англійскій фонарь. 

Различная системы волшебпныхъ Фонарей, т . е. различпыя 
ихъ конструкціи, обусловлены главнымъ образомъ тою цѣлью, 
для которой они предназначены. Фонарь, удобпый для увели-
чевія ФотограФическихъ снимковъ, само собою понятно, не-
пригоденъ микрофотогрьфіи; особаго устройства требуетъ Фо-
нарь, употребляемый для достиженія всѣвозможныхъ сцеии-
чесвихъ Э Ф Ф Ѳ К Т О В Ъ . 

Но в с ѣ эти виды волшебныхъ Фонарей настолько разли-
чаются и по задачамъ своимъ и по устройству отъ обыкно-
в е н н а я Фонаря, что они в ъ сущности сохранили его назвавіе 
единственно лишь потому, что ихъ изобрѣтатели не поже-
лали дать имъ д р у г а я болѣе подходящая паименованія. 

Эго совершенно самостоятельные аппараты, ничего о б щ а я 
не имѣющіе по своимъ цѣлямъ съ пастоящимъ волшебнымъ 

- -

Фонаремъ, потому мы и посвятила имъ отдѣльныя самостоя-
т е л ь н а я главы. 

Въ настоящей г л а в * мы имѣемъ ввиду позпакомить чита-
теля съ существующими конструкціями настоящихъ волшеб-
н ы х ъ Фонарей, употребляемыхъ для проэктировавія. 

З д * с ь мы постараемся дать сравнительную оцѣпку раз« 
личныхъ системъ, указать на ихъ достоинство и недостатки, 
и войти в ъ болѣе или менѣе подробное изложепіе деталей 
устройства аппаратовъ различиыхъ системъ, чтобы такимъ 
образомъ при покупк* читатель не затруднялся в ъ в ы б о р * , 
могъ дѣйствовать самостоятельно, пе полагаясь слѣпо на у в ѣ -
ренія продавца, и въ случаѣ порчи Фонаря могъ до пѣкоторой 
степени опредѣлить свойство и величину ея , а также, если это 
возможно домашними средствами—и принять м*ры. къ ея 
устраненію. 

Самая существенная разница в ъ у с т р о й с т в * различныхъ 
системъ в о л ш е б н а я Фонаря зависитъ отъ того, для ироэктиро-
вапія какихъ предметовъ онъ назначается. 

Рсѣ предметы в ъ этомъ смысл* подраздѣляются на проз-
рачный и ыепрозрачныя. Для прозрачныхъ существуете одипъ 
типъ, для непрозрачныхъ—другой. Фонарь, предназначенный 
для прозрачныхъ картинъ рѣшительно не годится для не-
прозрачныхъ, и на обороте. 

Фонарь для непрозрачныхъ предметовъ. 

Опишемъ сначала копструкцію Фонаря, употребляемая для 
предметовъ непрозрачныхъ. 

Обыкновенное ѳ я названіе — мегаскопъ. Сущность его 
устройства состоите въ слѣдующемъ: беремъ плотно закрытый 
ящикъ. Внутрь ящика ставимъ сильный источникъ свѣта (папр. 
лампу <молнія>), (понятно, что в ъ верхней крышкѣ ящика 
должна быть вытяжная труба, подъ которую и помѣщается 
стекло лампы). Устаеавливаемъ затѣмъ в ъ томъ же ящик* на 
в ы с о т * пламени лампы какой-нибудь непрозрачный предмете, 
напр. фотографическую карточку, маленькую олеограФІю, ме-



Даль и т . fl.j т а к ъ , чтобы поверхность этого предмета съ лу-
чами лампы составляла уголъ в ъ 4 5 0 > , впрочемъ с л ѣ д у е т ъ э а -
м ѣ т и т ь , что величина сказаннаго угла особо важной роли не 
играетъ : можно сказать только одно, что этотъ уголъ не дол^ 
женъ быть болѣе 4 5 0 і , чѣмъ онъ менѣе, если позволяютъ 
размѣры ящика, тѣмъ даже лучше. 

Какъ извѣстно изъ ФИЗИКИ, всякая поверхность, даже самая 
шероховатая, способна отражать падающіе на нее лучи; эти 
отраженные лучи извѣствы подъ именемъ разсѣяннаго свѣта . 
Такимъ образомъ ярко освѣщенный предметъ отбрасываетъ свой 
с в ѣ т ъ , который падаетъ на объективъ, вдѣланный какъ разъ 
противъ освѣщеннаго предмета в ъ противоположную стѣнку 
ящика. 

Теперь не трудно сообразить, что послѣдуетъ съ этими 
лучами в ъ дальнѣйшемъ; относительно дѣйствія объектива мы 
уже говорили. Если освѣщенный предметъ находится отъ 
объектива далѣе двухъ Фокусныхъ разстояній, другими сло-
вами, если размѣры ящика болѣе этого разстоянія, то изобра-
женіе, какъ мы знаемъ, должно получиться уменьшенное обрат-
ное. Если ящикъ такихъ же размѣровъ, какъ и двойное Фокусное 
разстояніе объектива, то изображеніе будетъ по величвнѣ равное 
освѣщенному предмету; и если наконенъ, ящикъ будеть менѣе, 
чѣмъ двойное Фокусное разстояніе и болѣе чѣмъ одно Фокус-
ное разстояніе, то в ъ этомъ послѣднемъ случаѣ изображеніе 
будетъ увеличенное и обратное—какъ разъ такое, какое по-
лучается и в ъ обыкноведномъ волшебномъ Фонарѣ. 

Такъ не эамысловата идея, положенная в ъ основу Фонарей, 
назначенныхъ для проектированія непрозрачныхъ предметовъ. 

Мы опишемъ здѣсь одно примѣненіе нодобнаго волшебнаго 
Фонаря, такъ называемые часы ночникъ и остановимся на опи-
саніи лишь одной конструкціи такого рода волшебныхъ Фона-
рей, какъ наиболѣе намъ кажущейся совершенною. 

Часы-ночникъ устраиваются слѣдующимъ образомъ: 
Беремъ обыкновенную керосиновую лампу, но съ яркимъ 

сильнымъ свѣтомъ, и приготовляемъ изъ твердаго картона 
четырёугольный ящикъ, боковыя стѣнки котораго, каждая в ъ 
отдѣльности, в ъ ширину равнялись бы діаметру резервуара 
лампы. 
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Короче говоря, мы дѣлаемъ изъ картона четыреугольный 
колпакъ, в ъ который совершенно свободно умѣщаетоя вся 
лампа со стекломъ; вышиною этотъ колпакъ долженъ быть 
таковъ, чтобы отъ конца стекла до верхняго края ящика было 
6 вершковъ; вмѣсто верхней крышки ящика, мы придѣлываемъ 
вентиляторъ, какой употребляется в ъ оконныхъ Форточкахъ. 

На высотѣ пламени в ъ одной изъ бэковыхъ стѣнокъ мы 
дѣлаемъ отверстіе, вышиною вершка в ъ 2 и шириною во всю 
стѣнку ящика и в ъ это отверстіе вклеиваемъ соотвѣтствую-
щихъ разиѣровъ картонный полый кубикъ. 

Съ одной стороны этого кубика продѣлывается отвѳрстіе, 
в ъ которое вставляется чечевица, служащая в ъ данномъ слу-
чай объективомъ, а па противоположной вѣшаются часы. 

Вотъ и все устройство—часовъ-ночника. 
Такъ какъ изображеніе у насъ получится обратное, то часы 

необходимо повѣсить вверхъ ногами, т . - е . т а к ъ , чтобы цифра 
XII приходилась внизу, а V I — в в е р х у . Затѣмъ берется обык-
новенный прозрачный экранъ и устанавливается т а к ъ , чтобы 
изображеніе на немъ было совершенно отчетливо. 

Какъ видитъ читатель, устройство прибора, дѣло вовсе 
не хигрое, и не требуетъ никакихъ затратъ . Объективомъ 
можетъ послужить самое обыкновенное увеличительное стекло, 
размѣры котораго не должны превышать 1 1 / 2 — 2 вершка в ъ 
діаметрѣ . 

Цифры циферблата впол-
н ѣ отчетливо вырисовывают-
ся на экранѣ , и в ъ то же 
время вся комната освѣщена 
слабымъ пріятнымъ полу-
свѣтомъ. 

Теперь намъ остается опи-
сать устройство паиболѣѳ 
употребительнаго Фонаря это-
го типа, годнаго для проэк-
тированія. Р и с " и ' 

Мы представляемъ здѣсь планъ его, рис. 1 1 . 
В ъ ящикЪ пятиугольной неправильной Формы на задней 

стѣпкѣ помѣщается та картина или тотъ предметъ Е , который 



нужно нроэкгироаать; справа и с л е в а оть наго помеща-
ются два сильныхъ источника с в е т а L и L; расположены 
они такимъ образомъ, чтобы лучи, идущіе отъ нихъ, соста-
вляли съ картиной угоне въ 4 5 ° ; передъ каждымъ источни-
комъ с в е т а помещены конденсаторы С и С, собирающіе лучи 
и направляющіе ихъ на картину. Позади источниковъ с в е т а 
для той же цели устанавливаются рефлекторы п и и. При 
такомъ устройстве картина, очевидно, будетъ сильно освещена. 

Отраженные лучи устремляются в ъ трубку, которая окан-
чивается сильнымъ двойиымъ фотографическимъ ахроматиче-
скимъ объективомъ (см. рис. 9 ) , снабженпымъ кремальерной, 
способствующей быстрой установке в ъ Фокусѣ . 

Экранъ, пригодный для такого Фонаря, можете быть какъ 
прозрачный, такъ и непрозрачный, смотря по тому, какой 
силы объективъ мы возьмемъ для аппарата. Расчете діаметра 
изображенія и разстоянія его отъ аппарата вычисляется по 
той же таблице, которую мы привели в ъ конце нредъидущей 
главы. , 

Такъ какъ изображенія па экране получаются обратные, 
то , очевидно, изображаемые предметы и картины внутри Фо-
наря должны быть установлены в ъ перевернутомъ виде. 

Этотъ Фонарь пригоденъ для проэкціи всевозможныхъ не-
прозрачныхъ маленькихъ предметовъ и картине. Онъ вполнѣ 
передаете и ц в ѣ т ъ , и окраску проэктируемаго предмета, съ 
сохраненіемъ самыхъ пежныхъ тоновъ и переливовъ ц в е т а . 

Существенный недостатокъ подобнаго типа Фонарей заклю-
чается в ъ томе, что онъ , для получеиія большой туманной 
картины требуете слишкомъ сильныхъ источниковъ с в е т а 
(друммондовъ с в Ь т ъ , вольтова дуга) . Это обстоятельство и 
дѣлаетъ его совершенно непригодиымъ для болынихъ аудито-
р а , но не обладающихъ достаточными средствами, чтобы при-
менять дорого стоющій и трудно добываемый друммондовъ 
с в е т ъ или электричество. 

По д л я т ѣ с н а г о круга слушателей, каковымъ является н а п р . , 
сельская школа, или какъ нріятыая забава—онъ просто нева-

такъ какъ производство при его помощи туманпыхъ 
каптиііъ по сравнению съ обыкновенным!, волшебнымъ »она-
пемъ удешевляется до бесконечности: достаточно указать па 
то что мало- мальски сносная прозрачная кяртина стоите 
1 ' р . " о к . — 2 р . , а такая же гравюра въ сравнеши съ пей 
стоитъ почти что-ничего. 

Фонари для прозрачныхъ картине. 

Фонарь, употребляемый для проэктврованія прозрачныхъ 
картине имеете за собою много важныхъ качестве , отсутетвую-
IIIитст> R'b Фонапѣ выше описапнаго нами типа. 

Самое у б и е н н о е т р у д н е й ! « , возникающее при проект ; 
п п м п і и - это недостаток!, хорошаго оовѣщешя; в а м , мы ви-
Гли в ъ Ф О Н » « ДНЯ пепрозрачныхъ картинъ это вепре-

мѣаное условіе ' у с т н о й проэвціи, « о л ь ш и и о т в ѣ слу ае^ъ 
является перазръшимымъ вопросомъ. Въ самомъ ç t i B , миоіо 
ли можно насчитать такихъ счастливыхч, а у д и т о р ^ , который 
ймѣли ь, возможность располагать друммондовьшъсвѣтом•, 
и говоря ужо Обь электричества,; а между тѣмъ только при 
т а к о м , сильномъ освѣщеніи и возможно ароэктированіе передъ 
большою аудиторіею при помощи Фонаря для непрозрачвыхъ 

^ Т а к и м ъ образомъ в ъ силу необходимости ему приходится 
довольствоваться тѣмъ мѣстомъ, которое мы отвели, т . - е . 

^ Д о ФМирь 'для^вартТьг^прозрачпыхъ: такъ какъ 

Й Й r o T n L Ä s r & r v ; 
Г о м ъ обРНкповеивомъ оевѣшепіи, т а к о м ъ - к а к ъ керосиновая 

лампа, которая всегда найдется подъ руками А это уже до 
стоипство, способное рѣшительно опредѣлить успѣхъ распро 
страпенія того или другого аппарата. т и ш , _ 

Единственное больное мѣсто Фонаря послѣдняго т и п а -
сраанительная дороговизна прозрачныхъ картинъ 
мыхъ при немъ. Дѣйствительпо платить д в а - п о л г о р а рубля 



эа картину — не всегда по средствам* не только для част-
н а я лица, но и для солидной аудиторіи. Сумма эта с т а н е т * 
еще ощутительнѣе, если мы вспомним*, что пи одно чтеніе 
не обходитоя б е з * 5 — 6 картинъ, даже при самом* скудном* 
содержаніи разсказа. 

Одного этого обстоятельства, казалось бы, достаточно бы-
ло, чтобы затормозить благодетельное начинаніе сопровож-
дать чтенія туманными картинами и преградить волшебному 
Фонарю доступ* в ъ школу и семью. 

Но в ъ действительности, это эатрудненіе можно обходить 
различными путями, такъ что наше опаоеніе за у с п е х * Фонаря 
в ъ сущности неосновательно. 

Въ настоящее время большинство «комиссій по устройству 
народныхъ чтеній съ туманными картинами» вошли въ согла-
шеніе между собою и стали пріобретать прозрачны« картины 
на общія средства. Эти картины переходят* постепенно отъ 
читальни в ъ читальню, и такимъ образом* аудиторія за не-
значительную сравнительно плату имѣетъ возможность каждую 
недѣлю ставить новыя картины и притом* не скупясь иллю-
стрировать чтѳніе. КромЬ того при гуртовой покупке дѣлается 
значительная уступка и картины обходятся несравненно де-
шевле , ч е м * если бы каждая читальня пріобрѣтала и х * за 
свой с ч е т * . Еще выгоднее было бы союзу комиссій по устрой-
ству народныхъ чтеній открыть собственную мастерскую про-
зрачных* картинъ, тогда послЬднія обходились еще дешевле. 

Но какъ бы то ни было и при настоящем* положеніи дѣла 
расход* на прозрачный картины нельзя считать обременитель-
н ы м * для бюджета даже самой небогатой народной читальни. 

Тто же касается ч а с т н ы х * лиц* и другого рода читален* , 
какъ солдатскія, Фабричная и т . п . , то и для н и х * есть воз-
можность значительно сократить расходы на прозрачный кар-
тины: вместо того, чтобы пріобретать в ъ полную собствен-
ность, можно брать , и х * особенно въ больших* городах* , гдѣ 
с у щ е с т в у ю т * обширная мастерскія для изготовлепія прозрач-
н ы х * картинъ, лишь на время, на прокат* . 

Наконец* с у щ е с т в у е т * много чрезвычайно л е г к и х * и про-
с т ы х * способов* приготовленія прозрачных* к а р т и н о к * , правда 
нѳ т а к и х * у д а ч н ы х * , какіе в ы х о д я т * изъ-подъ кисти или ка-

рандаша спеніалйста, но вполне пригодных^ для проэктирова-
в і я , т а к * что нригот.влепіе сносных* картинъ становится 
внолнѣ по силам* каждаго і нтересующагося этим* д е л о м * . 
Таковъ, напримѣръ, способ* декалькоманіи, настолько про-
стой, что доступен* даже ребенку. Это обыкновенный пере-1 

водныя картинки, приноровленныя по размерам* и спеціально 
приготовляемыя для волшебнаго Фонаря. 

Немного разве сложнѣе ФОтограФическій способ* карти-
н о к * . ФотограФІя снискала себе такую популярность среди 
публики, что въ рѣдкой семье теперь не в с т р е т и т ь Фотогра-
Фа-любителя. А кто хоть самую малость смыслит* в ъ фото-
графическом* искусстве , тому решительно не с о с т а в и т * труда 
приготовить прекрасную прозрачную картинку для волшебнаго 
Фонаря. 

Мы в ъ особой главѣ еще остановимся подробно на изло-
женіи всевозможных* существующих* способов* эаготовленія 
прозрачных* к а р т и н * . Заѣоь же считаем h необходимым* пре-
дупредить читателя, что нсѣ эти способы в * сущности не пред-
с т а в я т * никаких* затруцненій, и болѣѳ или менѣв удачное 
вынолненіе картинок* зависит* съ одной стороны отъ внима-
тельности, съ какой отнестись к * этому дѣлу, а съ другой 
отъ некоторой доли художественна!*) таланта , необходимая 
какъ при выборе сюжета, такъ и изящности рисунка Къ 
счастію на недостаток* , а т е м * болѣе отсутствіе того или 
другого качества среди нашей интеллигентной публики пожа-
ловаться нельзя. 

Такимъ образом* самое важное затрудненіе, сопутствующее 
проэктированіе при помощи Фонаря для прозрачных* картинъ, 
какъ видитъ читатель, въ громадномъ большинстве случаев* 
съ успѣхомъ может* быть устранено. 

Продолжая сравпеніе, мы увидимъ, что и в ъ дальнейшем* 
преимущество остается на стороне Фонаря для прозрачных* 
картинъ. Мы возьмемъ для примѣра только два примѣвенія 
Фонаря: увеличеніе фотографических* снимковъ и проэкція 
н а у ч н ы х * опытовъ. Какъ первое, такъ и второе одинаково не-
доступно для Фонара перваго типа, и вследств іе недостаточ-
ности освещеяія проэктируемаго предмета, и вследств іе н е -



удобства для этой цѣлй конструкціи его , тогда какъ Фонарь 
второго тина вполиѣ удачно справляется съ этого рода за-
дачами. 

Подводя итогъ всему вышесказанному, мы нриходичъ къ 
олѣдующему заключение: Т а м ь , г д ѣ приходится демонстриро-
в а т ь т у м а н н ы я картины передъ большой аудиторіей, когда, 
слѣдовательно, нужны значительные размѣры изображенія, гдѣ 
требуется точность, яркость и отчетливость рисунка, какъ 
напр. , в ъ научныхъ демопстраціяхъ, гдѣ требуется быстрая 
смѣна проэктируемыхъ картинъ, какъ в ъ примѣневіи Фонаря 
къ различнымъ с в ѣ т о в ы м ъ и сцепическимъ ЭФФектаиъ, гдѣ 
нужна точность и совершенство апиарата, какъ въ примѣне-
ніи Фонаря къ увеличечію ФОТОграФическихъ снимковъ и микро-
ФОТОграФІи,—тамь в е з д ѣ необходииъ аппарате , приспособленный 
для изображенія прозрачныхъ картинъ; словомъ послѣдній 
в ы с т у п а е т е во в с ѣ х ъ случаяхъ , когда проэкція имѣетъ в ъ д * л ѣ 
существенное значеніе. 

Тамъ жѳ, гдѣ проэкція отступаете на второстепенное мѣ -
сто и лишь является в ъ к а ч е с т в * простой забавы, или пакопецъ 
протекаете передъ т ѣ с н ы м ъ кружкомъ зрителей, тамъ вол-
шебный Фонарь для непрозрачныхъ картинъ . и по дешевизн* 
своей, и по нростотѣ устройства и обращенія съ нимъ яв-
ляется незамѣнимымъ. 

Такимъ образомъ какъ т о т ъ , такъ и другой имѣетъ свою 
снеціальную сферу примѣненія, въ которой онъ не терпите 
конкуренніи. Только область примѣнепія Фонаря второго типа 
и обширпѣе, и важнѣе скромной, но въ то жѳ время полезной 
СФеры дѣятельности, достанется на долю Фонаря п е р в а я типа. 

Сдѣлавъ эти предварительныя замѣчапія относительно до-
стоинствъ и педостатковъ двухъ главнѣйшихъ типовъ Фонаря, 
мы обращаемся теперь къ сравнительной оцѣнкѣ различныхъ 
конструвцій, существующихъ въ Фопаряхъ второго типа. Мы 
приведемъ здѣсь только три модели, к а к ъ наиболѣе совершен-
ный и распространенный. 

Качества х о р о ш а я волшебнаго фонаря. 

Такъ к а к ъ с ъ сущностью устройства вшш^бц.аго Фонаря мы 
уже в ъ достаточной степени позпакомиХи читателя въ первой 
г л а в * , и такъ к а к ъ главная ид»я конструкціи в ъ общихъ чер-
т а х ъ одинакова для в с ѣ х ъ Фонарей безь исключенія, то мы не 
стаиемъ описывать з д * с ь всего устройства каждой модели в ъ 
отдѣльности, а будемъ останавливаться лишь па т ѣ х ъ дета-
л я х ъ или усовершенствованіяхъ в ь техническомъ отношеліи, 
который создаю те извѣстпой модели преимущество передъ дру-
гими, и главнымъ образомъ будемъ разематривать достоинство 
конструкціи съ точки зрішія трехъ требованій, которыя т е х -
пика в о л ш е б н а я Фонаря с т а в и т е въ условіе х о р о ш а я аппа-
рата : 

1) Универсальность, — пригодность аппарата для различныхъ 
с п с с о б о в ъ и ц*лей нроэкдіи. 

2) Портативность — удобонереыооимость апиарата (удобная 
наружная Форма, способность къ разборкѣ на отдѣлыіыя со-
ставпыя части, снособпость извѣсгпымъ образомъ складываться 
и иринимать небольшіе, удобные для переноски размѣры. 

3) Теплостойкость. Способность безъ о щ у т и т е л ь н а я вреда 
перекосите дѣйствіе жара, р а з в и в а ю щ а я с я отъ горѣнія источ-
ника освѣщенія . 

Такимъ образомъ лучшей конструкціей ( н е говоря, конечно, 
о к а ч е с т в * (щтической системы) будетъ та модель, которая 
совм*щаетъ въ себѣ в с ѣ эти три условія . Но къ сожалѣпію, 
эта задача, сама по себѣ не л е г к а я , усложняется еще т ѣ м ъ 
обстоятельствомъ, что т р е б у е т е слишкомъ большого равно-
в ѣ с і я в ъ с к а з а н н ы х ъ у с л о в і я х ъ : малѣйшее цредпочтепіе, с т -
ланное нами в ъ пользу к о т о р а я ыибудь изъ этихъ условій , 
во что легко в п а с т ь невольно, подрываете уже достоинство 
Фонаря в ъ другихъ отношеніяхъ . Если мы слипікомъ озабо-
тимся о т о м ъ , чтобы модель наша была теплостойка, то т ѣ м ъ 
самымъ мы въ рѣдкихъ случаяхъ пе лишимъ ея качества порта-
тивности, потому что требованіе теплостойкости можете быть 



выполнено при условіи болыпихъ равмѣрозъ Фонаря или же 
нуждается в ъ болыпихъ и громоздкихъ приспособленіахъ, двой-
номъ корпусѣ и т . п. 

Если же, наоборотъ, наше вниманіе будетъ обращено на 
то, чтобы Фонарь былъ портативенъ, то мы едвали в ъ то же 
время можемъ расчитывать но его универсальность, требую-
щую различныхъ, часто значительныхъ по величинѣ приспо-
собленій, соотвѣтствующихъ тому или другому назначенію и 
мало отвѣчающихъ условію портативности и т . п. 

Сдовомъ, в ъ дѣйствительности почти не существуетъ ни 
одного аппарата который бы во в с ѣ х ъ отношеніяхъ отвѣчалъ 
всѣмъ требовавіямъ теоретической его техники. Но болѣе или 
менѣе приближающихся къ этому идеалу можно насчитать до-
статочное количество. 

Къ числу таковыхъ съ полнымъ правомъ можно отнести 
парижокій четырёугольный аппаратъ съ короткой объективной 
трубой. 

Французскій четыреугольный аппаратъ с ъ короткой объективной 
трубой. 

По своему внѣшнему виду очень много разнится отъ обык-
новенной Формы волшебнаго Фонаря. Въ болыпинствѣ случаевъ 
Фонарь представляетъ собою сводчатый продолговатый ящикъ 
("фигурою походящій на Футляръ швейной машины) съ довольно 
длинной конусообразной трубой, в ъ концѣ которой помѣщается 
объективъ. Между тѣмъ описываемый нами апиаратъ пред-
ставляетъ собою довольно обширный (около 8 X 8 в е р . ) , почти 
кубичесній ящикъ. Рис. 1 2 . К ъ одной изъ боковыхъ сторопъ, 
гдѣ у обыкновенныхъ аппаратовъ помѣщаетоя конусообразная 
труба, придѣланъ в ъ видѣ вестибюля во всю вышину его мень-
шихъ размѣровъ ящикъ ( 3 * 3 в е р . ) . Этотъ иосдѣдній и иг-
раетъ здѣсь роль конусообразной трубы, только лучше и удач-
цѣе справляется съ одоимъ цазяаченіемъ, ч ѣ « ь она и этотъ 

аппаратъ устроенъ такъ, что при помощи его оъ одинаковымъ 
успѣхомъ'. можно проэктировать какъ лрозрачныя, такъ и не 
прозрачные предметы. 

Рис. 12. 

В ъ той стѣнкѣ малаго ящика, къ которой придѣлывается 
объективъ, здѣсь имѣютея одно надъ другимъ два отверстія . 
Если объективъ навипченъ на нижнее отверстіе, то аппаратъ 



в* этомъ видѣ представляет* собою обыкновенный Фонарь для 
прозрачных* картинъ; если же объективную трубку привин-
тить к ъ верхнему отверстію, то онъ д ѣ й е т в у е т ъ , к а к * Фо-
нарь для непрозрачных* предметов* . Л І ¥ Л п т і м , 

В ъ н е к о т о р ы х * Фонарях* этого рода эта часть копструк-
ціи видоизменяется следующим* образом*: объективная. трубка 
нас.' живается неподвижно на тонкую планку. Это последняя 
шпонками удерживается около с т е н к и , г д е имеются два т -
вепстія и может* двигаться свободно в в е р х * и в н и з * ; подви^ 
X планку кверху настолько, чтобы отверстіе объективной 
? у ки совпало с * отверст іемъ, имеющимся въ с т ѣ н к ѣ малой 
коробки, мы будемъ иметь Фонарь для непрозрачных* пред-
м е т о в ъ , о п у с т и в * п л а н к у , - о б ы к н о в е н н ы п волшебный Фонарь 

Такимъ образом* переход* отъ одного рода п р о э к ц і й к ъ 
другому здѣсь может* совершаться очень быстро; между т е м ь 
Т р о й с т в о этого прибора, к а к ъ у в и д и т * сейчас* читачель 
очень и очень просто. . 

Пижняя часть Фонаря с о в е р ш е п п о т а к о в а , какъ и у в с е х * 
д р у г и х * моделей: лампа берется т а к и х * размЬровъ чтобн 
пламя ея достигало высоты центра конденсатора и объектива 
впереди лампы въ м ѣ с т ѣ соединенія корпуса Фонаря с * малой 
коробкой устанавливается конденсатор* рядом* с*• конденса-

Г б і и ж е (конечно) къ объективной тру ѣ делается в * 
коообкѣ отверстіе для в к л а д ы в а ш я прозрачиыхъ к а р г и н ъ . 1а-

Г о Ѣ б Р Г м Р ъ ° , пламя лампы, пройд 
точивается на картинѣ , а против* этой последней помещается 
о б " * , который и д а е т * на экране ея обратное изоора-
жеіііе позади лампы имѣется реФлекторъ. . 

Но если L поднимем* о б ъ е к т и в * кверху, то Д ѣ й с т в і е в его 
аппарата сразу видоизменяется : в м е с т ѣ с ъ планкой припод-
нимается на'хо/яшее'ся внизу зеркало и само собою о ш п а в л и в а ся 
под* такимъ углом* къ направленно ид^щихъ отъ лампы свъ 
т о в ы х ъ лучей что ііослѣдіііе вое цѣликомъ устремляются 
в в е р х ъ гдѣ ставится непрозрачная картина, дли установки 
КОТОРОЙ имеется о т в е р с т і / м е ж д у корпусом* Фонаря 11 объек-
Z u m коробкой, на в ы с о т ѣ отверстія для о б ъ е к т и в н о т р у б ы . 

На пашем* рисункѣ изображен* Фонарь, нриспосюбленньй 
для нроэктированія непрозрачных* предметов* . Изь рисунка 

можно вполне ясно нредставить себѣ д е й с т в і е аппарата; лампа 
остается па своем* прежнем* м ѣ с т ѣ ; лучи о т * нея , пройдя 
конденсатор* , падают* не па прозрачную картину, к а к * в ъ 
первом* случаѣ , а на плоское зеркало, поставленное к * и х * 
направленно подъ у г л о м * немного большим* 4 5 ° . З д е с ь они 
отражаются и и д у т * кверху чуть чуть назад* и о с в ѣ щ а ю т * 
фотографическую карточку, поставленную вверхъ ногами, даль-
н е й ш е е дѣйств іе аппарата уже понятно само собою, т а к ъ какъ 
о б * этомъ предмете мы имѣли случай неоднократно говорить. 
Гели непрозрачное тѣло почему-либо нельзя поместить внутрь 
Фонаря через* отверст іе , снеціально для того предназначенное, 
напр с т а т у е т к а , больших* р а з м е р о в * фонографическая кар-
точка, часы, медаль и т . п . , то для этой цели имеется дру-
гое, находящееся на верхней к р ы ш к е Фонаря и закрывающееся 
крышкой N. . 

В * Фонарѣ двѣ дверцы, одна—задняя для у н р а в л е н і я го-
релками керосиновой лампы и для выниманін последней и, 
боковая, предназначенная для того , чтобы через* нее можно 
было поднимать и опускать зеркало, если а в т о м а т и ч е с к и под-
пиматель попортится, или когда зеркало приходится устанав-
ливать каждый разъ самому, к а к * это необходимо в * томъ 
с л у ч а е , когда объективная труба привертывается къ тому или 
другому отверстію, а не передвигается в м ѣ с т ѣ съ планкой. 
Впрочем*, въ н е к о т о р ы х * моделях* поднятіе и опусканіе зер-
кала совершается при помощи особаго устройства рычага, 
п р о п у щ е н н а я через* дно аппарата и прикрѣпленнаго къ зад-
ней поверхности зеркала. Рычагъ этотъ проходитъ через* 
зажимъ, снабженный винтомь , которым* онъ и удерживается, 
когда зеркало въ достаточной стенени поднято. 

Такимъ образомъ Фонарь этотъ в ъ одинаковой степени го-
денъ к а к ъ для прозрачныхъ, т а к ъ и для непрозрачпыхъ кар-
т и н ъ , и смѣна того или другого рода проэкщи совершается 
быстро и б е з * труда. Это одно изъ с у щ е с т в е н н ы х * достоинств* , 
этого рода Фонарей. Кромѣ того благодаря своему обширному 
корпусу , онъ очень мало нагрѣвается и хорошо противостоитъ 
дѣйствію жара , такъ что керосиновое освѣщеніе в ъ немъ всегда 
можно замѣнить безъ вреда для оптической системы болѣе 
с и л ь н ы м * , н а п р . , друммондовымъ свѣтомъ или вольтовой ду-



той. Для друммондова с в ѣ т а во всѣхъ Фопаряхъ этого типа 
существуетъ особое приспособленіе. Недостатокъ тотъ, что онъ 
слишкомъ великъ, громоэдокъ и неудобенъ для переноски. Но 
неудобство это будетъ неощутительно, если Фонарь употреб-
ляется в ъ чьтальняхъ, школахъ, гдѣ рѣдко приходится пере-
мѣщать его съ мѣста на мѣсто. 

Фонарь этотъ можетъ дѣйствовать не для одной только 
проэкціи туманвыхъ картинъ, но съ успѣхомъ можетъ при-
мѣняться и для другихъ цѣлей, какъ нанр. научной проѳвціи 
в ъ фотографіи и т . п. 

Слѣдующая модель, которую мы опишемъ здѣсь сейчасъ, 
называется универсальнымъ волшебнымъ Фонаремъ. 

Универсальный волшебный фонарь. 

Этотъ аппаратъ носитъ такое названіе потому, что при-
способленъ очень быстро и успѣшно превращаться изъ обык-
н о в е н н а я снаряда для проэкціи нрозрачныхъ картинъ в ъ 
аппараты съ другимъ наяначеніемъ. 

Универсальный Фонарь представляетъ собою продолговатый 
ящикъ, покрытый полуцилиндрическимъ колпакомъ, приготов-
леннымъ изъ жестяной рѣшетки Рис. 1 3 . 

Такъ какъ размѣры Фонаря сравнительно не велики, то, 
понятно, дѣйствіе жара отъ заключающегося в ъ немъ источ-
ника с в ѣ т а можетъ вредно подѣйствовать на цѣлость его. 
Поэтому в ъ конструкціи этого типа Фонарей самое серьезное 
вниманіе обращено на то, чтобы такъ или иначе парализовать 
или ослабить разрушительное дѣйствіе высокой температуры. 
Особенно сильно иодверженъ дѣйствію жара конденсаторъ, 
такъ какъ онъ помѣщается всегда в ъ саыомъ близкомъ сосѣд-
с т в ѣ съ источникомъ с в ѣ т а . Поэтому передняя стѣнка Фонаря, 
в ъ которой помѣщается конденсаторъ и укрѣпляется объек-
тивная труба, всегда находится въ разрывѣ отъ п р о ч а я кор-
пуса Фонаря, такъ что представляетъ собою часть, совершенно 

изолированную; а чтобы при этомъ условіи с в ѣ т ъ не могъ 
вырываться наружу в ъ образовавшееся между Фонаремъ и 
конденсаторомъ отверстіѳ , это послѣднее заграждается навѣ -
сомъ, подъ который и входитъ труба, идущая отъ корпуса 
Фонаря, по направленію къ конденсатору. Благодаря такому 

V 
) Ï. ! 

Рис . 13. 

разрыву, конденсаторъ нагрѣвается въ гораздо меньшей с т е -
пени, во первыхъ потому, что стѣнка, заключающая конден-
саторъ, будучи в ъ непосредственной связи съ остальнымъ 
корпусомъ, накаливается цѳ такъ сильно, а во вторыхъ оттого, 



что вслѣдств іе сказаняаго разрыва въ м ѣ с т ѣ его будетъ наб-
людаться постоянный притом, свѣжаго воздуха , значительно 
о х л а ж д а ю щ а я конденсаторъ. Въ однихъ Фонаряхъ с т ѣ н к а , 
поддерживающая конденсаторъ и трубу д * л а е т с я металличе-
с к а я , в ъ другихъ деревянная. Несомнѣнно. лучше и м * т ь эту 
с т ѣ н к у деревянную, т а к ъ к а к ъ дерево плохой проводникъ 
тепла. Одно р а з в ѣ соображеніе можетъ з а с т а в и т ь пасъ удер-
жаться примѣнчть деревянную о т ѣ н к у : последняя отъ жары 
можетъ покоробиться и счооо сдѣдаться в с л ѣ д с т в і е того не-
годною; кромѣ того , если конденсаторъ в с т а в л е н ъ нвяосреД-
ствепно в ъ дерево, то представляется существенная опасность, 
что с т * я к а , покорбившись. можетъ разломить и конденсаторъ 
Впоочемъ в с ѣ эти неудобства можно избѣжать деревяш я 
с т ѣ н к а не настолько ц ѣ н е а я часть аппарата , чтобы ее дорого 
стоило м ѣ п я т ь в ъ с л у ч а * порчи. А для того, чтобы У « р а н « т ь 
возможность порчи конденсатора отъ второй причины, гнездо в ъ 
которое онъ помѣщаетоя можно сдѣлать достаточно простор-
н ы м " , и удерживать его на м ѣ с т ѣ , чтобы онъ не Двигался при 
помощи пружин* . Во всякомъ случаѣ , если вышеупомянутая 
с т ѣ н к а у н а с ъ будетъ деревянная , то ни в ъ какомъ случаѣ 
пн слѣдуетъ заключать конденсаторъ в ъ металлическую опра-
в у : Ree преимущество деревянной стѣнки к а к ъ , плохо прово-
дящей тепло, т ѣ м ъ самымъ утрачивается , потому что оправа 
также быстро и сильно н а г р ѣ е т с я , к а к ъ если бы и вся с т ѣ н к а 
была металлическая. 

Слѣдугощимъприспособленіемъ, предназначеннымъ для охлаж-
денія Фонаря, с л у ж и т е желѣзный колпакъ , облегающій г л а в н ы й 
коопѵсъ Фонаря и сдѣланпый изъ р ѣ ш е т ч а т а г о листового же-
лѣза хотя это п р и с п о с о б л е н в ъ общемъ вводится в ъ кон-
с т р у і ц Г больше для т о г о , чтобы сообщить Фонарю болѣе 
изящный в и д ъ . 

Корпусъ Фопаря в ы х о д и т е впередъ в ъ видѣ плоскаго пус-
того ящика , по сторонамъ котораго нродѣланы круглыя отвер-
етія Черезъ н и х ъ в с л ѣ д с т в і е сильной т я г и , развивающейся 
отъ жары, постоянно притекаете къ конденсатору струя хо-
лоднаго воздуха , что также препятствуете ему сельпо накали-
в а т ь с я . 

На этомь ящнкѣ или платФормѣ прикрѣпляется с т ѣ н к а , 
держащая конденсаторъ; прямо противъ конденсатора къ с т ѣ н к ѣ 
прикрѣнлена конусоооразная труба, оканчивающаяся объекти-
в о м * ; объективъ употребляется двойной ахроматическій Ф О Т О -
граФичесиій. Объективъ снабжен* кремальерной N, способствую-
щей быстрой устаповкѣ Фокуса. 

Аппарате освѣщается обыкновенно керосиновой лампой, 
имеющей отъ 3 - д о 5 свѣтиленъ . Противъ ламиы имѣется 
реФлекторъ. РеФлекторъ, какъ мы уже говорили о томъ, никогда 
не дѣлается стеклянный: близкое сосѣдство источника с в ѣ т а 
не позволяется и м * т ь зеркало съ наводкой, которая отъ жары 
быстро т у с к п ѣ е т ь . Здѣсь употребляется металлическій ыЬдный 
реФлекторъ, хорошо посеребреный. РеФлекторъ иомѣщается на 
дверцѣ . В ъ середин* реолектора имѣется отверстіе , закры-
вающееся темно-окрашенііымъ с т е к л о м * , черезъ которое можио 
наблюдать за правильпостію горѣнія . 

Какъ объективная труба , т а к ъ и вытяжная могутъ разоб-
щаться отъ аппарата, в с л * д с т в і е чего послѣдній принимаете, 
очень незначительные размѣры, т а к ъ что умѣщается в ъ не-
большой ящикъ К. Въ этотъ же ящивъ убираются и в с ѣ дру-
г іе принадлежности этого Фонаря, о которыхъ мы скажем* 
ниже. Футляръ для Фонаря состоите изъ д в у х ъ отдѣленій: в ъ 
верхнемъ укладывается оопарь и в с ѣ необходимый принадлеж-
ности. Нижнее же отдѣленіе предназначено спеціальпо для 
помѣщенія прозрачныхъ картинъ: вышина этого отдѣленія 
с о о т в ѣ т с т в у е т ъ в ы ш и н * рамокъ прозрачных* картинъ; отдѣ-
леніе это имѣетъ дверцы с ь о б * и х ъ с т о р о н * ; и съ той и с ъ 
другой стороны прозрачный картины укладываются стоя в ъ 
особыхъ ячейкахъ, позволяющих!, такимъ образомъ р а з м * с т и т ь 
ихъ в ъ порядаѣ , пужномъ для сеанса. Картинъ можетъ умѣ -
ститься съ о б * и х ъ сторонъ около ста ш т у к ъ , 

Описанный нами аппарате легко видоизмѣняется въ раз-
личные приборы для другого назначенія . Совершается это 
нревращеніепри помощи соотвѣтствуюіцихъ приспособлен^, ко-
торый обыкновенно продаются в м ѣ с т ѣ съ Фонаремъ. 



Видоизмѣненіе аппарата в ъ фонарь для непрозрачн. прѳдмѳтовъ. 

Прежде всего, его можно легко превратить в ъ Фо-
нарь для непрозрачныхъ предметовъ. Для этого объективная 
трубка отвинчивается, и вмѣсто ея навинчивается другая, имѣ-
ющая особое устройство. 

Трубка эта есть ни что иное, какъ конусъ, усѣченный в ъ 
своемъ нижнемъ основаніи т а к ъ , что верхнее основаніе съ 
нижнимъ составляютъуголъ 4 5 % . Противъ этого срѣза, кото-
рое, нужно сказать , имѣетъ дверку, укрѣпляется трубка, діа-
метра р а в н а я діаметру объективной линзы. Укрѣпдяется она 
т а к ъ , чтобы ось ея служила перпендикуляромъ для плоскости 
срѣза. На эту трубку навинчивается объективъ. Дѣйствуетъ 
это приспособленіе слѣдующимъ образомъ. 

Навинчиваютъ его такъ , чтобы поверхность орѣза приходи-
лась в ъ отвѣсной плоскости. Черезъ дверцу, имѣющуюся в ъ 
с р ѣ з ѣ , помѣщаютъ внутрь тотъ предметъ, который желаютъ 
проэктировать; къ трубкѣ привинчиваютъ объективъ. Такимъ 
образомъ, с в ѣ т ъ , пройдя конденсаторъ, освѣщаетъ поставлен 
ный предметъ также хорошо, какъ и прозрачную картину. 
Отражаемые послѣднею лучи собираются в ъ противолежащій 
объективъ. Изображеніе получается довольно отчетливое и 
яркое, во всякомъ случаѣ болѣе удачное, чѣмъ в ъ описан-
номъ нами ранѣе Французскомъ аппаратѣ : дѣло в ъ томъ, что 
лучи здѣсь непосредственно падаютъ на предметъ и потому 
освѣщаютъ его съ большей силой, чѣмъ в ъ Французскомъ ФО-
нарѣ , гдѣ они предварительно падаютъ на зеркала: изъ Ф И З И К И 
извѣстно, что при реФлекціи далеко не в с ѣ лучи, упавшіе на 
зеркало, отскакиваютъ отъ него: часть лучей проходить сквозь 
зеркало, часть поглощается имъ, часть разсѣевается . Физики 
вычисляютъ, что при углѣ в ъ 4 5 ° / изъ в с ѣ х ъ лучей упав-
шихъ на зеркало, подлежать прямому отраженію не болѣе по-
ловины, сдѣдовательно другая половина теряется совершенно 
непроизводительно. Между тѣмъ в ъ нашеиъ аппаратѣ свѣто-
вые лучи падаютъ на предметъ непосредственно, чѣмъ и до-
стигается большая экономія в ъ овѣтѣ , 

Съ таввмъ же успѣхомъ описываемый аппаратъ можетъ 
быть вриспособленъ вт, нроэкціи микроскопическихъ аппара-
т о в ъ , т . е . служить в ъ качеотвѣ с о л н е ч н а я или Фото-электри-
ческаго микроскопа. 

Универсальный фонарь въ начествѣ проэкціоннаго м инроскопа. 

Объективъ въ этомъ случаѣ отвинчивается и вмѣсто его 
навинчивается объективъ, употребляемый в ъ упомянутыхъ 
аппаратахъ — съ несравненно силгнѣйшимъ увеличевіемъ. В ъ 
качествѣ источника свѣта можетъ служить и принадлежащая 
аппарату лампа; впрочемъ, изображеніе при такомъ освѣще-
ніи будетъ очень тускло такъ что по необходимости намъ 
пришлось бы сокращать величину его, чтобы сдѣлать его болѣе 
или менѣе отчетливымъ. Конечно, самое лучшее пользоваться 
или вольтовой дугой, если возможно, или солнечнымъ свѣтомъ. 
Въ послѣднемъ случаѣ лучъ с в ѣ т а принимается на зеркало и 
пропускается внутрь аппарата черезъ заднюю дверцу поддер-
живающую рефлекторъ. Вольтова же дуга помѣщается внутри 
Фонаря в ъ м ѣ с т ѣ , гдѣ обыкновенно помѣщается лампа. Кстати, 
мы должны здѣсь предупредить читателя, что при проэкціи 
микроскоиическихъ препаратовъ съ помощью солнечнаго с в ѣ т а , 
во избѣжаніе порчи послѣднихъ, всегда слѣдуетъ помѣщать 
в ъ отверстіе , гдѣ обыкновенно помѣщаются прозрачный кар-
тины. кюветку съ насыщепнымъ водвымъ растворомъ квас-
цовъ, которые имѣютъ свойство задерживать тепловые и хи-
мическіе лучи солнечнаго с в ѣ т а . В ъ противномъ случаѣ , пре-
паратъ, особенно при продолжительной экспозиціи, теряютъ и 
окраску свою, и даже Форму. Микроскопическіе проэкціонные 
объективы, приспособленные для навинчиванія на объектив-
ную т р у б к у , продаются обыкновенно вмѣстѣ съ аппаратомъ. 



Фонарь в ъ качествѣ прибора для увеличенія фотографичеснихъ 
снимковъ. 

Прекрасно дѣйствуетъ этотъ Фонарь танже и какъ аппа-
ратъ для увеличенія фотографическихъ снимковъ, при чемъ 
имъ можно воспользоваться двоякиыъ образомъ: или можно 
производить увеличеніе съ фотогряфическаго снимка непо-
средственно, или же сначала переснять его на негативный 
снимокъ. 

Въ первомъ случаѣ пользуются приспособленіемъ, имѣю-
щимся для нроэкціи непрозрачныхъ предметовъ: помѣіцаютъ 
увеличиваемый снимокъ въ отверстіе срѣза и затѣмъ уставав-
ливаютъ Фокусъ соотвѣтственно размѣрамъ ж е л а е м а я увели-
чепія. Надо сказать, что по причипѣ слабости освѣщенія экрана 
при отражательной проэкціи, времени для экепозиціи тре-
буется сравнительно много, что и составляетъ существенный 
недостатокъ способа прямого увеличенія. ГСромѣ того , нѣкото-
рые снимки вовсе не удаются для увеличенія подобнымъ спо-
собомъг это именно в с ѣ т ѣ картины, который лишены сим-
метріи, и гдѣ это отсутствіе симметріи представляетъ харак-
терную черту картины; напр. ппшущій человѣкъ: какъ изо-
бражена на экранѣ будетъ обратное, т . е. верхъ картины 
будетъ соотвѣтствовать низу изображеніе, правая сторона 
изображепіе лѣвой сторонѣ картины, то окажется что па увели-
чевномъ спимкѣ пишущій будетъ писать лѣвою рукой. 

Гораздо лучше, поэтому употреблять второй способъ уве-
личегіія, т . е. спять сначала картину и Фотографическій сни-
мокъ на пегативъ. Хотя правда хлопотъ в ъ этомъ случаѣ 
больше, по з а - т о и снимокъ выходитъ удачпѣе, и увеличеніе 
можно сдѣлать болыпихъ размѣровъ, и наконецъ, этимъ спо 
собомъ можно увеличивать всякіе енимки безъ изъятія . 

Описанная нами модель является едвали не самою удачного 
изъ в с ѣ х ъ сущеотвующихъ в ъ этомъ родѣ , а потому и поль-
зуется заслуженною популярностью. Какъ видѣлъ читатель, она 
удачно совмѣстила в ъ себѣ в с ѣ условія, которыя можно тре-
бовать отъ хорошаго аппарата: про универсальность—нечего 

л ѣ л а юті не см отри на множество р а з н о х а р а к т е р н ы й присно-
еоблев ій—въ высшей мѣрѣ п о р т а т и в н ы « , . Помимо всего этого 
цѣна его сравнительно д р у г и м и Фонарями 
имѵшрртвахъ очепь не высока Изъ воѣхъ аііпаратовъ у ни 
в е р м л ь н ы В Фонарь пользуется въ настоящее время наиболь-

еще послѣдпіа типъ Фонаря англШ-

С в 0 днглійс1ш "деревянный фонарьвЪрно представляетъ собок, мо-
дель Фонаря, изготовленнаго въ Англ,я. И поизяществу іи по до 
стоипствамъ его по справедливости можно отнести къ однимь 
В З \ Л и Г ^ с т = Ц с о Й б „ Ю почти 

Стѣнка новденсатора, также, , L п у п р е д ш = щ е й модели 
начобшепа отъ главпаго корпуса и прикрѣплепа къ послъд 
нему up и помощи д л ш ш ы х ъ ви'нтовъ, такъ кто между ДОС ой 
И корпусом'!, имѣется пазъ, въ который во время проэкціи 
вкладываются цвѣтныя стекла разлнчныхъ о т г і н к о в ъ , чтобы 
такъ или иначе оживить однсцвѣтиые прозрачный картинки, 
напр., приготовляемы я при помощи . о т о т р ш и . Внутрен-
пості, Фоианя выложена листоиымъ желѣзомъ. 

Объективна я труба состоитъ изъ трехъ^вставленпь• ъ одн 
в ъ другую мѣдныхъ лакированныхъ трубъ, велѣдстые чего 
ппк можетъ по желанію уворачиваться и у д л и н я т ь с я . Ска-

аняое нидоизмѣн и е противъ обычнаго устройства объектив-
ной тру бы " м Г е ^ ъ то преимущество, что аппаратъ одинаково 
ѵеиѣшно можетъ быть примѣняемъ какъ для коротко Фокус 
С ^ „ъ и для длиннофоркуспыхъ объективовз 
можетъ б ы т ь одинаково приспособленъ какъ д ля прямой, такъ 
Г д л я прозрачной проэвціи. Эта же особенность въ устройствѣ 



имѣетъ важное значеніе при употреблепіи Фонаря в ъ качеств* 
увеличительнаго прибора. 

Съ обѣихъ сторонъ Фонарь имѣетъ по дверцѣ , снабженной 
отверстіемъ съ круглымъ темным* стеклышкомъ для набяю-
денія за правильностью освѣщенія. Стекла эти обыкновенно 
закрыты мѣдными заслонками и открываются только по м ѣ р * 
надобности 

Фонарь предназначен! для керссиноваго освѣщее'я ; но в ъ 
случаѣ надобности, онъ можетъ быть присиос,обленъ и для 
всякаго другого, напр., освѣщенія друмоядовымъ свѣтомъ. 
В ъ этомъ случаѣ газопроводныя трубки могутъ быть прове-
дены внутрь Фонаря черезъ любую дверцу. 

Конденсаторъ в ъ аппарат* двойной 4 - х ъ дюймоваго діа-
метра, вставленъ в ъ мѣдную оправу. 

Объективы двойные ФОтограФичеекіе ахроматическіе, в ъ 
мѣдныхъ оправахъ; размѣры діаметровъ таковы: 

№ 1 !»/• 
№ 2 . . . 23/g 
№ 3 Звд 

4*/м 

оправа объективовъ всѣ одинаковаго діаметра, равнаго діа-
метру объективной трубы. 

Весь аппарате помѣщается в ъ жестяной ящикъ, при чемъ, 
для сохраненія мѣста , объективная труба, вмѣстѣ со стѣн-
кой, держащей конденсаторъ, отвинчивается. 

Это очень изящный, прочный и сильный аппарате, вполнѣ 
пригодный для самой обширной аудиторіи. 

Этимъ опиеаніемъ мы и заканчиваем! главу о различныхъ 
конструкціяхъ волшебнаго Фонаря. Мы привели здѣсь наи-
болѣе удачныя по выполненію модели. Существуете много 
д р у г и х * конструкцій, столь же, пожалуй, хорошихъ и прак-
т и ч н ы х ! ; но описывать ихъ всѣ не представляется никакой 
возможности, да было бы и безполезно: мы описали наиболѣе 
типичныя модели; в с ѣ другія представляют! собою лишь 
незначительный видоизмѣненія в ъ деталяхъ. 

Г Л А В А I I I . 

Освѣщеніе волшебнаго фонаря. 

Необходимость хорошаго о с в ѣ щ е н і щ - у с л о в і я хороша го освѣ -
щенія .—Сила различныхъ источниковъ свѣта . — Солнечный 
с в ѣ т ъ - К е р о с и н о в о е освѣщеніе .—Лампа с ъ рефлекторомъ. — 
Лампа молнія и к о н к у р е н ц і я . - Л а м п ы , спещально предназна-
ченный д л я волшебнаго ф о н а р я . - О б щ і я правила ухода з а 
л а м п а м и . - Г а з о в о е о с в ѣ і д е н і е . - О с в ѣ щ е н і е магн.емъ, о с в ѣ щ е -

ніе аллюминіемъ. 

Необходимость хорошаго освѣщенія. 

Переходимъ теперь къ существенному вопросу успѣшности 
проэкціи—вопросу объ освѣщеніи Фонаря. 

Мы уже неоднократно указывали читателю на выгоды хо-
рошаго освѣщенія для воѣхъ цѣлей проэкціоннаго искусства. 
Какое бы назпаченіе ни сообщали волшебному Фонарю воп-
рос* о надлежащем! освѣщеніи выступаете на первый планъ. 

Что же касается проэкціи туманпыхъ картинъ, то условіе 
хорошаго освѣщенія является здѣсь условіемъ успѣха всего 
сеанса. Мы уже говорили, что если линейное у в е л и ч е н а 
достигаете только 2 0 , то и тогда освѣщеніе туманной картины 
будетъ въ 4 0 0 разъ слабѣѳ освѣщенія прозрачной; если при-
нять в ъ сообращеніе, что такое увеличение вовсе не считается 



значительным!, , и что для аудиторіи, вмѣщаюіцей около трех-
сотъ человѣкъ f r o нужно довести по крайней мѣрѣ до 4 0 
линейныхъ или 1 6 0 0 квадратных! , , то отсюда с т а н е т е попят-
н ы м ъ , почему теорія и практика проэкціопная дѣла съ такою 
старательностью о т ы с к и в а е т е для своего аппарата наиболѣѳ 
выгоднаго освѣщенія и перепробовали в с ѣ источники с в ѣ т а 
начиная отъ свѣчи и простой керосиновой лампы и кончая 
солнечны мъ свѣтомъ и электричеством!, . 

Между т ѣ м ъ задача о т ы с к а т ь подходящій источнике освѣ -
щенія далеко не легка по евоимъ у с л о в і я м ь : освѣщеніе для 
волшебнаго Фонаря должно по и з в ѣ с т н ы м ъ , зависящимъ отъ 
конструкціи аппарата нричинамт,, должно обладать такими 
качествами, которыя по существу своему часто является несо-
вмѣстимыми; напр. существеннѣйшими и главнѣйшими 
условіями хорошаго освѣщенія выступают! , требовапія, чтобы 
с в ѣ т ъ б ы л ь яркій и в ъ тоже время по возможности холод-
ный. Между т ѣ м ъ ни среди искусственныхъ , пи среди естествен-
и ы х ъ источниковъ с в ѣ т а (за исключепіемъ солыечнаго) мы не 
встрѣчаемъ желаемаго совмѣщенія двухъ подобных!, с в о й с т в е : 
таковъФизическ ійзаконе , ч т о і і ѣ м ъ б о л ѣ е т ѣ л о иагрѣто, тѣмъ ин-
тексивнѣе испускасмый имъ с в ѣ т ъ : когда желѣзо пакалепо до 
температуры краснаго калео ія , мы можемъ еще смотрѣть на 
него , пи сколько не утруждая глазъ ; по чЬмъ сильнѣе мы 
будемь накаливать его, тѣмъ яркость его все болѣе и болѣе 
в о з р а с т а е т е . Наконедъ , когда температура его доведена до 
того нредѣла, при которомь желѣзо плавится , то оно начи-
нает ь блистать о с л ѣ п и т е л ы ш м ъ блеском ь , т а к ъ что мы со-
совершенао не можемъ смотрѣть в ъ тигль съ расплавленнымъ 
металлом!, . 

Физика говорить * ) что всякое т ѣ л о , будучи нагрѣто до 
4 0 0 — 5 0 0 % " о Реомюру начинает! , с в ѣ т и т ь с я в ъ темнотѣ . 
Это наблюденіе можете послужить хорошииъ доказательствомь 
того правила, что в ъ природѣ не существует! , холодааго 
с в ѣ т а ; какой бы источвикъ мы ни взяли, пламя ли свѣчи, 
электрическую искру и т . п . — в с ѣ они сопровождаются боль-

*) По изысканіямъ физика Пулье. 

шимъ или мепьшимъ выдѣленіемъ тепловыхъ лучей; и чѣмь 
ярче источнике с в ѣ т а , т ѣ м ъ значительнее развиваемая имъ 
теплота . 

Слѣдовательно задача отыскать среди источниковъ искус-
с т в е н н а г о освѣщрнія такой, который отличался бы яркостью 
и отсутств іемъ тепла, также затруднительна, какъ и квадра-
тура круга . Поэтому в с е вниманіе техники обращено на то , 
чтобы т а к ъ или иначе ослабить и парализовать дѣйствіе на 
аппарате теплоты, развиваемой сильиымъ источникомъ с в ѣ т а . 

Слѣдующимъ условіемъ хорошаго источпика с в ѣ т а , точно 
также стоящимъ въ непримиримомъ противорѣчіи съ глав -
нымъ требованіемъ хорошаго освѣщенія—яркостью, является 
возможно малый размѣръ свѣтящсйся поверхности. 

Между т ѣ м ъ всякому по опыту извѣстно , что чѣмъ больше 
пламя, т ѣ м ъ освѣщепіе, отъ него зависящее, ярче: 7-ми ли-
нейная горѣлка, пламя которой разе в ъ 8 меніше пламени 
горѣлки <Молнія>, освѣщаетъ комнату во много разе б ѣ д н ѣ е , 
чѣмъ ноолѣдняя. Тонкая вольтова дуга блистаете гораздо 
слабѣе чѣмъ толстая. Лампочка наваливанія съ короткой 
угольной нитыо обладаете болѣе скуднымъ свѣтомъ, чѣмъ 
та же лампочка, но съ длинною нитью; и вообще, сколько бы 
мы примѣровъ ни брали, вездѣ р а ш ѣ р ы пламени (по отноше-
нію к ъ однородному источнику с в ѣ т а ) имѣютъ рѣшительное 
вліяпіе на силу освѣщенія , производимая этимъ источникомъ. 

Въ виду подобной несовмѣстимости качества , одинаково 
желательныхъ для успѣшности проэкціи, вопросе о выборѣ 
н а д л е ж а щ а я источника с в ѣ т а является самымъ сущеОтвеннымъ 
ср"ди другихъ задаче проэкціоннаго искусства . Это обстоя-
тельство и з а с т а в л я е т е насъ остановиться на этомъ предметѣ 
в ъ болѣѳ подробиомъ изложеніи. 



Условія хорошаго освѣщенія, 

Какъ по нонструкціи своей, такъ равно и по существу 
своихъ цѣлей волшебный Фонарь требуетъ слѣдующихъ ка -
ч е с т в ! отъ источника с в ѣ т а : с в ѣ т ъ долженъ б ы т ь : 

1) Сильный «и яркій. 
2) Не сопровождающійся высокой температурой. 
3) Съ незначительными размѣрами с в е т я щ е й с я поверх-

ности. 
4) У д о б н о и легко управляемый. 
5) І І о возможности безцвѣтный. 

Если бы намъ удалось получит* с в ѣ т ъ , облацаюшій 
всѣми сказанными качествами, то задача проэкціоннаго искус 
ства была бы почти вся исчераана. 

Мы разберем* теперь в с * существуинліе ^ст-чн^ки с в ѣ т а , 
употребляемые для освѣщенія в о л ш е б н ь и * Ф >нар. й, сдѣлаемъ 
сравнительную оцѣнку ихъ недостатков^ « и.-стииаствъ, по-
смотримъ, в ъ какой мѣрѣ каждый и з * н и х * отвѣчаетъ выше-
приведенной программ* требованій, вмѣняемыхъ в ъ условіе 
хорошаго источника с в ѣ т а , и укажемъ т ѣ способы, которыми 
до извѣстной степени можно избѣжать н е д о с т а т к о в ! , и умно-
жить въ достоинства того или другого источника с в ѣ т а . 

Сгмлмъ ж е л а т е л ь н ы м ! к а ч е с т в о м ! источника с в * т а , ради 
которого можно поступиться всѣми остальными — я в л я е т с я 
яркость с в ѣ т а . Отъ этого условія з а в и с и т ! и отчетливость 
туманной картины, и ея р а з м * р ы , даже содержаніе. 

Сила различныхъ источников! с в ѣ т а . 

По с и л * даваемаго освѣщенія в с ѣ источники с в ѣ т а , упо-
требляемые в ъ волшебном! Фонарѣ , можно распредѣлить в ъ 
олѣдующемъ порядкѣ : 

1) Керосиновое освѣщеніе . 
2) Обыкновенный свѣтильный газъ . 
3) Освѣщеніе при помощи металла магнія. 
4) Электрическое освѣщеніе при помощи лампочекъ 

накаливанія. 
5) Друммондовъ с в ѣ т ъ а) спирто-кислородный. 

б) водородно-кислородный. 
6 ) Электрическое освѣщеніе вольтовой дугой. 
7) Солнечный с в ѣ т ъ . 

Для исчислепія силы с в ѣ т а того или другого источника 
обыкновенно сравнйваютъ его съ стеариновой свѣчей, сго-
рающей па 10 граммовъ своего вѣса въ часъ. Пламя ея при-
нимается з а единицу. Рѣжѳ за единицу принимается освѣще-
ніе , производимое карселевской лампой, въ которой сгора-
ешь каждый часъ 42 грамма очищеннаго сурѣпнаго масла 
(hnile de cebza epurée), a діаметръ свѣтильни равняется 3-мъ 
сантиметрам! . Эга послѣдняя единица с в * т а в ъ 8 р а з ъ болѣѳ 
первой. 

Если примѳмъ такимъ образомъ, пламя свѣчи въ е д и н и ц у — 
то остальные источники с в ѣ т а будутъ обладать слѣдующей 
свѣтовой силой: 
Стеариновая с в ѣ ч а . « • % • • 
Обыкновенный свѣтильный г а з ъ 
Керосиновая лампа в ъ 3 фитиля 

я » » 4 » 
» » » 5 » 

Газовый рожокъ 
Электрическая лампочка накаливания 

і 5 
і 8 
20 

20 — 25 

5 — 8 
г5 — Зо 



Магній 7 4 
Друммондовъ с в ѣ т ъ : а) спирто-водородный і5о — 200 

б) кислородно-водородный.. . . Зоо — 5оо 
Электрическая вольтова дуга: а) батареи Бунзена . . . боо — 700 

б) динамо-машины. . . юоо—2000 

Какъ видно изъ прилагаемой картины, самым* сильным* 
свѣтомъ отличается вольтова дуга; но, къ сожалѣнію, услу-
гами ея но всегда можпо, пользоваться, о чем* мы уже упо-
минали; хорошее освѣщеяіе дает* и м а г н і й — 7 4 ; картины по-
лучаются яспыя, отчетливыя и достаточных* размѣровъ, — 
но недостаток* этого освѣщенія заключается в ъ томъ, что оно 
сравнительно дорого обходится. 

Прекрасное освѣіценіе дает* друммоидовъ е в ѣ т ъ : он* не-
обыкновенно овѣтелъ и добывается, нри иѣкоторой практикѣ , 
б е з * о с о б а я труда. 

Хорошая керосиновая лампа, напр. въ 5 Фитилей д а е т * 
освѣщедіе вполнЬ достаточное для средиихъ р а з м ѣ р о в * а у д и -
тории. 

И, наконец* могущественным* источником* освѣщенія 
является солпечпый с в ѣ т ъ . Остановимся прежде всего па опи-
саніи способов* , какъ эксплоатировать для цѣлей проэкціи 
солнечный с в ѣ т ъ . 

Солнечный с в ѣ т ъ . 

И по силѣ , и но характеру своих* лучей солнечный с в ѣ т ъ 
наиболѣе подходяіцій источник* освѣщенія. Лучи любого дру-
гого источника свѣта всегда н о с я т * слѣды своей специальной 
окраски, чѣмъ и лишают* прозрачную картину т ѣ х ъ есте-
с т в е н н ы х * т о н о в * , которые положила на нее кисть худож 
пика. Между т ѣ м ь лучи солнца совершенно безцвѣтны, l lo 
рядом* съ этим* преимуществом* солнечный с в ѣ т ъ имѣетъ и 
свои недостатки. 

1 ) Громадное, количество тепловых* и химических* лучей, 
заключающихся въ пучкѣ с о л н е ч н а я с в ѣ т а , губительно дѣй-
с т в ѵ ѳ г ь на прозрачную картину: она какъ , говорят* в ы ц в ѣ -

т а е т ъ , т е р я е т * свою естественную окраску, л и н я е т * , а если 
она приготовлена фотографическая* путем* , то и вовсе исче-
з а е т * : остается одно тусклое стекло, без* в с я к и х * признаков* 
с у щ е с т в о в а в ш а я когда то рисунка. 

Впрочем* этотъ недостаток* , до иѣкоторой степени можно 
еще обойти: какъ извѣстно, насыщенный растворъ квасцов* об-
ладает* способностью задерживать тепловые лучи: поэт(му передъ 
картиной, въ п а з * между конденсатором* и корпусом* Фонаря ш>-
мѣщаютъ кюветку съ совершенно прозрачным* водным* раство-
ром* квасцов* . 

Р и с . 14. 

2 ) Второе неудобство—это непостоянство с о л н е ч н а я с в ѣ т а ; 
что в ы станете дѣлать, если въ час* , назначенный для проэк-
ціи солнце вдруг* спрячется за тучи? Кромѣ того, направлены 
лѵчей съ каждой минутой все измѣняется и измѣняется. 

Чтобы утилизировать солнечный с в ѣ т ъ , берут* достаточ-
н ы х * размѣровъ зеркало и устанавливают* его такъ, чтобы 
лучи поступали в ъ аппарат* в ъ горизонтальном* направлены. 

По мѣрѣ того , к а к * солнце перемѣняетъ свое положены, 
и зеркало пришлось бы намъ извѣстпымъ образом* поворачи-
вать чтобы солнечные лучи падали внутрь аппарата. 



И дѣйствительно в ъ прежнее время это зеркало было, т а к ъ 
сказать, ручнымъ, такъ какъ было необходимо направлять 
отражательное зеркало рукой, слѣдя за поворотомъ солнца, 
чтобы лучи его всегда находились на зеркалѣ . 

Но в ъ настоящее время ручное зеркало замѣнилось т . на-
зываемымъ геліостатомъ. Рис. 14. (См. стр. 6 1 ) . 

Геліостатъ есть отражательное зеркало, при посредствѣ 
котораго солнечные лучи, падая на это зеркало, отражаются 
и_попадаютъ ^на^конденсаторъ вод шебная^ФОваря^и освѣщаютъ 

Рис. 15. 

аппарате необыкновенно сильно. Благодаря остроумному при-
способленію Зильбермана и Дероже зеркало съ отраженными 
в ъ немъ солнечными лучами само собой поворачивается съ по-
воротомъ солнца, что дѣлается при посредникѣ придѣланнаго 
къ этому зеркалу часового механизма, а потому и не нужно 
слѣдить за поворотомъ о т р а ж а т е л ь н а я веркала. 

Для демонстрацій при помощи с о л н е ч н а я с в ѣ т а выбирается 
помѣщеніе, наружная стѣна котораго обращена къ ю г у , геліо-
статъ устанавливается такъ , что рама, поддерживающая зер-
кало будете наружу, а рама, имущая отверстіе для проауска от-
ражеяныхъ лучей будетъ совпадать съ оконного рамою. Ф и г . 1 5 . 

Показываете намъ ьриборъ в ъ дѣйствіи, и представленной 
нами изображеніе настолько ясно показываешь установку всего 
аппарата, что полагаемъ, не слѣдуетъ вдаваться в ъ дальпѣйшее 
ОБЪ Я С Н Ѳ Н І 6 » 

Иереходимъ теперь къ разсмотрѣнію источниковъ искус-
с т в е н н а я освѣщенія. Между ними, по наибольшей распро-
страненности и употребительности первое мѣсто занимаете 
керосиновое освѣщевіе . Громадное большинство аудиторій поль-
зуется этимъ видомъ освѣщевія, не говоря уже о Фонаряхъ, 
принадлежащихъ частнымъ лицамъ, гдѣ подобное оовѣшеніе 
является исключительнымъ. Поэтому намъ слѣдуетъ остано-
виться на кѳросиновомъ освѣщеніи болѣе или менѣѳ подробно. 

Керосиновое освѣщеніе. 

По дешевизнѣ своей это освѣщеніе стоите внѣ в с я к а я 
сравненія оно вытѣснило в с ѣ прежде с у щ е с т в о в а в т і а несовер 
шенные освѣтительные матеріалы и съ успѣхомъ конкурируете 
и съ нынѣшними усовершенствованными источниками освѣще-
нія — газовымъ и электрическимъ Можно положительно ска-
зать , что мпого потребуется у. илій в ъ области техники, чтобы 
электричество снискало желательный перевѣсъ надъ керосино-
вымъ освѣщеніемъ и сдѣлалось бы столь же дешевымъ и обще-
доступным!,, какъ и послѣднее. 

Что касается примѣненія керосиноваго освѣщенія къ вол-
шебному Фонарю, то оно какъ мы уже сказали имѣетъ самое 
широкое раснространевіѳ . Относительно лампе употребляемыхъ 
в ъ Фонарѣ, можно сказать лишь одно; конструкція ихъ до 
того разнообразна, что не представляется возможнымъ даже 
только неречислить всѣ виды существуюіцихъ моделей. 

Мы разсмотримъ только, т ѣ которые или опеціально пред-
назначены для цѣлей нроэкціи, или съ болыпимъ успѣхомъ 
могутъ въ немъ примѣняться. 

Объ усовершенствованіяхъ системе жеросиновыхъ лампъ 
съ ихъ дешевизной, до которой онѣ доведены в ъ послѣднее 
время, н ѣ т ъ надобности много говорить, такъ какъ ихъ до 



стоинство говорить само за себя. Трудно перечесть всѣ лампы, 
ежедневно появляющіяся в ъ продаж* и описать ихъ болѣе 
или мевѣе существенный достоинства и недостатки. Мы огра-
ничимся только самымъ незначительным* количеством* наибо-
лѣе подходящих* для цѣлей проэвціи лампъ. 

Дампа съ рефлектором*. 

Очень практическая и не замысловатая 
по конструкціи лампа для волшебнаго Фонаря 
изображена на рис. ЛЬ 1 6 . Эта лампа ииѣетъ 
металлическій резервуар* съ пораболическимъ 
мѣднымъ высеребренным* или никелирован-
н ы м * рефлектором*, съ круглой большой го-
рѣлкой. Она даетъ сильное равпомѣрное освѣ -
щеніе и значительную свѣтовую энергію. 

Рис. 16. 

Дампа молнія и конкуренція. 

Приведем* еще двѣ модели, которыя по своей конструкціи 
и по своей полной удобопримѣнимости къ освѣщенію волшебнаго 
Фонаря заслуживают* исключальнаго вниманія—это лампа мол-
нія, изобрѣтеная Германом* и конкурендія, в ъ панданъ молніи. 

Для лампы, каким* бы она горючим* маслом* или вообще 
составом* не снабжалась отъ нея тр(буется : 

1 ) Чтобы она горѣла, какъ можно ярче. 
2 ) Чтобы при своем* горѣніи не давала много нагара. 
3 ) Чтобы не давала дыма, копоти. 
4 ) Чтобы по возможности горѣла долго. 
5 ) Чтобы не издавала никакого запаха. 
6 ) Чтобы была безопасна. 
7 ) Чтобы пламя было спокойное, ровное, без* волебанія. 

Вышеприведенная нами лампа вполнѣ удовлетворяет* этим* 
требованіямъ, но в ъ ней имѣется только единственный недо-
с т а т о к * , - э т о т о т ъ , что она при своем* горѣніи даетъ очень 
много нагара, за то сила ея равняется отъ 4 0 — 1 5 0 свѣчамъ 
и пламя полное и чистое, б е з * всякаго запаха 

Въ нижней части резервуара этой лампы имѣется подду-
вало, слѣдователяно лампа эта, въ сравневіи съ прочими до 
сего времени изобрѣтенными, имѣетъ двойную т я г у , а потому 
сгоравіе керосина происходит* полное, отъ чего с в ѣ т ъ является 
зам*чательно сильный, ровный и без* всякаго запаха. 

Попятно, всякое новое изобрѣтевіе или усовершенствова-
ніе , немедленно находит* себѣ подражателей, стараясь этим* 
способом* сбить цѣиу, и такъ сказать портить самое дѣло. 
Такъ и съ лампами молнія. Появились многіе подражатели 
изобрѣтевія Германа, взявшаго привилегію, стали измѣнять 
незначительной Фасон* этой ламны, понятно оставляя главный 
принцип*, и выпустили изъ Варшавы лампы, по виду почти 
тождественныя съ лампами Германа; но дѣло в ъ томъ, что 
многіе изъ покупателей, не зная сущности различія настоя-
щих* лампъ съ контраФакціей, были поставлены в ъ прямой 
обман* , за что многіе поплатились жестоко, такъ какъ Вар.-
шаЕСкія лампы молнія сдѣланы весьма неаккуратно, легко и, 
при употребленіи, распаиваются, причиняя несчастіе , а потому, 
чтобы предостеречь отъ этого, мы упомянем* о томъ суще-
ственном* различіи, которое всегда надо имѣть въ виду при 
пріобрѣтеніи настоящих* лампъ молнія. 

Настоящія лампы молнія Г е р м а н а . 

Какъ и поддѣльныя Варшавскія , имѣютъ круглый Ф И Т И Л Ь , 
по срединѣ котораго находится металлическій стержень съ 
довольно большим*, плоским*, круглым* отражателем*, но 
э т о т * отражатель в ъ лампѣ Германа немного болѣе, чѣмъ в ъ 
Варшавских* лампах* . Вромѣ того, винтъ, служащій для 
подъема креморіерки съ Ф И Т И Л Ѳ М Ъ , находится в ъ самой* ре-

N зервуарѣ ламны, и достаточно отстоит* далеко отъ горѣлки, 
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между т ѣ м ъ какъ в ъ В а р ш а в с к и х * лампахъ, т о т ъ же самый 
в и н т ъ , помѣщенъ довольно близко к ъ г о р ѣ л к ѣ . В ъ верхней 
части самого резервуара выбитая надпись <М. Herman» и оаб-
рячвый круглый штемпель, съ изображеніемъ женской головы 
в ъ ш л е м ѣ , съ подписью в о к р у г * Chutzmarke. M. H. Blitzlampe; 

В о т * эти небольшія зямѣчанія м о г у т * окаэать помощь при 
выборѣ настоящей лампы моднія, a т ѣ м ъ самым* конечно 
предостеречь отъ контроФакціи. 

В ъ волшебном* Фонарѣ она удобна т ѣ м ъ , что не т р е б у е т * 
такой тщательности в ъ своемъ у х о д ѣ , к а к ъ лампы, спеціально 
для того предиазначенныя, нимало не уступая если даже не 
превосходя и х * по силѣ своего с в ѣ т а . 

Сила с в ѣ т а лампы молнія б ы в а е т * различна, смотря по ея 
величинѣ и равняется о т ъ 4 0 до 1 0 0 стеариновый* четвери-
к о в ы м * свѣчамъ. 

Находятся в * продажѣ горѣлки, носящія названіе молнія,— 
но это названіе далеко не согласуется съ т ѣ я ъ р е з у л ь т а т о м * , 
какое получается отъ настоящей лампы, т а к * к а к * эти го-
рѣлки привинчиваются къ обыкновенным* лампам* б е з * под-
дувала, а потому и сила полнаго сгоранія не может* дать 
того , что д а е т * ламнѣ молнія съ поддувалом* т. е. съ двойной 
тягой воздуха , о чемъ мы говорили в ы ш е . 

Другой с о р т * л а м а * того же рода, в ъ сущности по идеѣ 
немного отличается отъ с е й ч а с * описанной; она отличается 
меньшими размерами, компактностою и бодѣе изящной отдел-
кой; лампа эта, носящая названіе копкуренція, видимо же-
лающая конкурировать съ ламной молиія, далеко не д а е т * 
того с в ѣ т а , который получается отъ последней, но за всѣмъ 
т ѣ м ъ з а с л у ж и в а е т * всеобщаго вниманія, т а к * какъ д а е т * 
достаточно живой и сильный с в ѣ т ъ беэъ эапаха, не к о п т и т * 
и не д а е т * той, громадной теплоты, которою обладает* лампа 
молнія. 

Эги лампы также съ к р у г л ы м * Фитилем* и также съ отра-
ж а т е л е м * , но съ гораздо меньшим*, чѣмъ в ъ д а м п а х * молнія. 
Очень удобна для волшебнаго Фонаря т е м * , что по своим* 
незначительным* размерам* свободно умещается внутри 
аппарата. 

Особенно удобна для волшебнаго Фонаря недавно появив-
шіяся въ продаже лампы, отличается своим* оригиналь-
н ы м * устройством* . Лампа эта обладает* многими такими 
преимуществами, которыя сплошь и рядом* о т с у т с т в у ю т * даже 
в * лампахъ спеціально предназначенных* для волшебнаго Фо-
наря В * т е х * с л у ч а я х * , г д е требуется много с в е т а и при 
томъ с в ѣ т а сильпаго и б е л а г о , можем* рекомендовать эти 
только что вышедшія в ъ продажу лампы, Варшавской работы, 
под* именем* <элекмра>, с в ѣ т ъ к о т о р ы х * очень бѣлый, мало 
и з д а е т * тепла. Лампы эти г о р я т * огнем* в н и з * и не издают* 
положительно никакого запаха ; единственный в ъ н и х * недо-
с т а т о к * , — э т о т о т ъ , что онѣ не легко переносимы, в с л ѣ д с т в і е 
некоторой сложности своей конструкціи. Но т а м * , г д е волшеб-
ный Фонарь не часто переносится о * м е с т а на мѣсто , к а к ъ 
напр. в ъ б о л ь ш и х * п о с т о я н н ы х * аудиторіях* для н а р о д н ы х * 
чтеній, неудобство это не ощутимо. Но за то достоинства 
е я ? — р а в н ы й , бѣлый ц в е т * , отсутств іѳ копоти и, г л а в н ы м * 
образом*, слабое н а г р е в а п і е , дѣлаютъ ее весьма желательной 
для освѣщенія т у м а н н ы х * картинъ. 

Лампы, спеціально предназначенный для фонаря. 

Что касается керосиновых* лампъ, спеціальпо предназпа-
ченпыхъ для волшебнаго Фонаря, то устройство ихъ в е з д е 
одинаково, а если и разнится , то едипотвенпо количеством* 
с в ѣ т а , получаемаго отъ той или другой лампы, что в ъ свою 
очередь з а в и с и т * лишь о т ъ числа Фитилей, имеющихся в ъ 
г о р ѣ л к е . Наиболее употребительны лампы съ тремя Ф И Т И Л Я М И , 
р ѣ ж е — с ъ четырьмя и только при с и л ь н ы х * проэнціяхъ упо-
требляются лампы съ пятью Ф И Т И Л Я М И . Устройство ея таково : 

Р е з е р в у а р * лампы представляет* собою четырехугольный 
плоскій я щ и к * , сделанный изъ оцинкованнаго желѣза . Керо-
с и н * наливается через* широкое горлышко, устроенное в ъ 
одном* изъ у г л о в * верхней крышки и снабжепиое привинчи-
вающеюся мѣдной пробкой. 

Б* 



По срединѣ резервуара, какъ и во всякой другой лампѣ 
укрѣплена горѣлка, состоящая изъ нѣсколькихъ ( 3 , 4 , 5 ) 
отдѣленій, в ъ которыя вставлены бумажный, плоскія Ф И Т И Л Я 
отъ 1 — 1 1 / 2 вершковъ. Эги Ф И Т И Л Я , какъ и въ обыкновенныхъ 
лампахъ, поднимаются и опускаются при помощи винтовъ, 
головки которыхъ насажены на длинные стержни, выходящіе 
за аппарате, чѣмъ достигается полная возможность регулиро-
ванія освѣщѳніе. 

Для того, чтобы сдѣлать свѣтя-
щуюся поверхность возможно мень-
шихъ размѣровъ, Ф И Т И Л Я распо-
ложены не прямо или параллель-
но «ругъ другу, а склоняются къ 
ередінѣ . Воѣ Ф И Т И Л Я покрыты 
Футляромъ, носящимъ названіѳ со-
оюиіательной коробки; послѣд-
няя имѣетъ виде полуциливдри-
чеокаго ящика, раздѣленнаго вну-
три на столько отдѣленій сколько 
существуетъ у лампы Фитилей. Ко-
робка эта укрѣпляется на шар-
нирѣ , такъ что при зажиганіи 
можете откидываться рис. Jfg 1 7 . 

Верхняя рамка этой коробки дѣлается изъ м а с с и в н а я чу 
гуна, чѣмъ достигается то, что пламя отдѣльныхъ Фитилей 
еще сильнѣе отталкивается благодаря сказанному приспособ-
левію и стремится соединиться вмѣстѣ . Коробка не плотно 
прилегаете къ резервуару лампы, а находиться отъ послѣд-
няго в ъ нѣкоторомъ разстояніи, въ которое и проникаете 
воздухе черезъ отверстія, мелко и часто пооѣянаыя по ниж-
нему днищу коробки. 

Фитиля обыкновенно раснолагаютъ, такъ чтобы ихъ на-
правленія имѣли Y Y образную Форму; в ъ противномъ случаѣ , 
при полной параллельности горящихъ линій, на ѳкранѣ появ-
ляются вертикадьныя нолутѣни, особенно замѣтныя при силь-
номъ увеличенів. 

Правила ухода за лампами. 

Лампы для волшебнаго Фонаря требуютъ за собою самаго 
т щ а т е л ь н а я ухода, иначе они скоро портятся и начинаютъ 
коптить, издавая зловоніи. 

Чтобы получить возможно яркій, ровный, безъ копоти 
овѣтъ требуется соблюденія извѣстныхъ уоловій. 

1) Свѣтильня должна быть обрѣзана чисто и ровно. 
2) Керосинъ для лампы долженъ быть самаго лучшаго 

качества. 
3) Резервуаръ долженъ быть наполненъ почти до кра-

евъ . 
4) Зажигать лампу слѣдуетъ минутъ за десять до на-

чала сеанса. 
5) Никогда не ослаблять пламени во время начавша-

г о с я у лее сеанса. 
6) П о с л ѣ сеанса весь керосинъ изъ лампы немедленно 

выливать. 

Пояснимъ эти краткія правила. Обрѣзывать Ф И Т И Л Ь слѣ -
дуѳтъ особенно тщательно потому, что всякая малѣйшая ни-
точка, выбившаяся изъ полотнища Ф И Т И Л Я , ВО время сеанса 
можешь произвести сильную копоть, или, в ъ лучшемъ олучаѣ 
заставить ламну горѣть неправильнымъ зазубреннымъ пламе-
немъ. Ножницы Д Л Я обрѣзываыія Ф И Т И Л Я Д О Л Ж Н Ы быть безу-
словно остры. Въ продажѣ существуютъ ножницы, снеціально 
прѳдназначенныя для обрѣзыванія Фитилей, которыя во вся-
комъ случаѣ рекомендуется пріобрѣсти. Обгорѣвшіе Ф И Т И Л Я 
обрѣзать вообще не слѣдуетъ: лучше образовавшійся нагаръ 
снимать тряпкой или просто пальцами. 

Керосинъ долженъ быть какъ можно лучшаго качества, что 
узнается но цвѣту—мутноватому и оплизирующему при отсвѣ -
чиваніи. Онъ не долженъ обладать чрезмѣрно сильнымъ за-
пахомъ: это указываешь на его недоброкачественность. Чтобы 
устранить непріятный запахъ керосина, американцы поступа-



ю т ъ т а к ъ : его н а л и в а ю т * в ъ закрытый сосуд* и, помѣшивая 
в ы к а ч и в а ю т * воздухъ ; этим* достигается то , чтопахуч іе ЭФир-
н ы я элементы у х о д я т * в м ѣ с т ѣ съ выкачиваемым* воздухом* . 
Какъ заправка лампы, такъ и обрѣзаніе Фитилей слѣ -
дуетъ производить съ полною осторожностью, чтобы ни одна 
капля керосина не пролилась и не попала на лампу или аппа-
р а т * , лампу слѣдуетъ обтереть самым* т щ а т е л ь н ы м * образомъ. 
Весьма полезно для болѣе равномѣрнаго горѣпія и увеличѳнія 
силы с в ѣ т а положить в ъ лампу кусокъ камфоры. Также по-
лезно новые Ф И Т И Л И вымачивать в ъ насыщенном* водпомъ рас-
т в о р * хлористаго натрія , т . е . обыкновенной поваренной соли 
и употреблять и х ъ лишь по окончательном* в ы с ы х а н і и . Для 
того , чтобы на Ф И Т И Л Ѣ не оставалось крупинок* соли, рас-
т в о р * до употребленія с л ѣ д у е т ъ процѣдить чрезъ чистую 
тряпочку. 

Наливать лампу слѣдуетъ всегда почти до к р а е в * , для 
того чтобы в ъ свободном* отъ керосина пространств* не могли 
образоваться еще до употреблснія керосиновые пары, которыя 
н е у с п ѣ в ъ с г о р * т ь , м о г у т * о с ѣ с т ь , какъ на одтическія стекла, 
т а к ъ и и на с т * н к и аппарата. 

Лампу зажигают* не сейчас* же передъ сеансом*, а минут* 
за десять до него , чтобы и м * т ь время получить надлежащую 
силу с в ѣ т а , оправить Ф И Т И Л Я , устранить копоть и т . п. 

Передъ зажиганіемъ лампу хорошо ч и с т я т * и в ы т и р а ю т * . 
Посредством* зубчатки в ы д в и г а ю т * Ф И Т И Л Ь на 4 — 5 санти-
м е т р о в * н а д * краем* горѣлки и, о п у с т и в * его , повторяют* 
это снова нѣсколько р а з * . Это д*лается . для того , чтобы ФИ-
Т И Л Ь подымался равномѣрно по всей своей ширин* . Теперь 
Ф И Т И Л Ь обрѣзѣваютъ сразу острыми, длинными ножницами и 
с л ѣ д я т ъ , чтобы отъ Ф И Т И Л Я не отдѣлялись в ъ стороны нитки, 
которыя при горѣніи даютъ копоть. Лампу в с т а в л я ю т * в ъ 
Фонарь, на нее н а с т а в л я ю т * выдвинутую трубу и тогда уже 
з а ж и г а ю т * чрезъ поднятое заднее стекло горѣлки. Фитили 
п у с к а ю т * сначала небольшим* огнемъ, потомъ постепенно у в е -
л и ч и в а ю т * пламя и, чрезъ им*ющееся в ъ Фонар* оконце, 
наблюдают* за равномѣрностью г о р ѣ н і я . М и н у т * черезъ 8 — 
1 0 , когда ФИТИЛИ разгорятся , лампа будетъ г о р ѣ т ь равно-
ы ѣ р в ы м ъ сильным* свѣтомъ, давая н а э к р а н * бѣлый диект . 

Вели пламя отдѣляется отъ Фонарей й г о р и і ъ прерываю-
щимися языками, то регулируют* горѣніе сдвиженіемъ или 
раздвиженіемъ трубы. Если по к р а я м * оно окажется крас-
пымъ, то это значит* что Ф И Т И Л Я слишком* высоко подняты 
и и х ъ слѣдуетъ немедленно опустить , иначе копоть появится 
нсизбѣжно. При соблюденіи в с ѣ х ъ э т и х * условій пламя го 
ритъ равномѣрно. 

Особенно обращаем* мы вниманіе читателя на послѣднее 
изъ перечисленных* нами условій правильна™ горѣнія лампы 
чтобы по окончаніи сеанса производилось немедленное опоро-
жненіе резервуара, Кромѣ того по окончаніи сеанса , лампу еще 
горящую, вынимают* изъ аппарата и часть уже в н * его. Дѣ-
лается все это послѣдующимъ соображеніямъ: Согрѣвшійся 
керосин* , поел* того к а к ъ , погасить пламя л а м а ы , начина-
е т * быстро испаряться и не сгорая, осаживается на стѣнки 
аппарата и оптическія стекла; смѣшиваясь здѣсь съ пылью, 
пары эти превращаются в ъ г р я з ь , а при новом* с е а н с * изда-
ю т * отвратительный з а п а х ъ , доводящій до головонруженія, 
способствуют* копоти и т . п. 

Поэтому, во избѣжаніе подобна™ нежелательна™ явленія и 
слѣдуетъ вынимать лампу изъ аппарата прежде чѣмъ она 
даетъ вредные пары. В ы л и в ъ к е р о с и н * , мы снова должны за-
жечь Ф И Т И Л И и оставить ихъ г о р ѣ т ь , до т ѣ х ъ поръ, пока они 
сами собой не п о т у х н у т * . 

Э т о т * момент* п о к а з ы в а е т е на то , что больше не оста-
лось внутри резервуара ни капли. Поел* т о г о , к а к ъ лампа 
о с т ы н е т е , ее можно снова убрать в ъ а п п а р а т е . 

Газовое освѣщеніе. 

Въ т ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ , гдѣ с у щ е с т в у е т * газовое освѣщеніе , 
послѣднимъ можно успѣшно пользоваться для цѣлей про-
ѳкціи. 

Мы уже опредѣлили в ъ р а н * е помѣщенной т а б л и ц * , что 
освѣщепіе Фонаря газомъ равняющееся нриблизительно 1 5 — 1 8 
с в ѣ ч а м г , удобно лишь для средних* аудиторій, но простота 



обращенія и легкость управленія , отсутств іе запаха и копсти 
побуждаютъ, гдѣ газъ легко добыть, восьма часто прибегать 
к ъ этого рода освѣщенію. 

Устроить его очевь просто: стоитъ только отвернуть лю-
бую горѣлку и соединить ея съ внутренностью Фонаря съ по-
мощью средивхъ равмѣровъ ( l 1 / * сант. въ діаметрѣ каучуко-
вой трубкой; внутри аннарата , въ томъ мѣотѣ , гдѣ обыкно-
венно помѣщается лампа, устанавливать газовую г о р ѣ л к у . 

Описывать разныя системы г а з о в ы х ъ горѣлокъ, т . е. рож-
ковъ, ихъ Формы, и пр. мы не станемъ, т а к ъ какъ в с ѣ они 
болѣе или менѣе относятся к ъ одной системѣ и достигаютъ 
одного и того же результата , разница только въ величинѣ и 
в ъ должномъ приспссоблевіи для данной потвебности, но мо-
жемъ сказать ра8вѣ только то, что с в ѣ т ъ газоваго рожка 
можно увеличить почти вдвое , если его отверстіе прикрыть 
металлическою пластинкою съ нѣсколькими отверстіями. Если-
же газовый рожовъ прикрыть сѣткой изъ азбеста , в ъ видѣ 
полпаго конуса , то с в ѣ т ъ я в л я е т с я голубоватый, похожій на 
электричество. Эта система в ъ послѣднее время стала вво-
диться во всеобщее употреблевіе , какъ при уличномъ, т а к ъ и 
комнатномъ освѣщеніи, а по силѣ постоянству и окраскѣ сво-
его пламени весьма выгодна въ качества источника с в ѣ т а для 
волшебнаго Фонаря. Горѣлка эта , носящая н а и м е н о в а н і ѳ - г о -
рѣлка Ауэръ, эксплоатируемая в ъ Россіи Бельгійскимъ Ано-
нимвымъ Обществомъ. Горѣлва Ауэръ, почему то плохо при-
вивается къ задачамъ проэкціоннаго искусства . Мы могли бы 
указать лишь одну двѣ модели, в ъ которыхъ принято освѣ -
щеніе при помощи ауэровской горѣлки; но несомнѣнно, 
достоинство этого рода освѣщенія и его особенная пригодность 
для освящев ія волшебнаго Фонаря со временемъ найдутъ себѣ 
самое широкое знаніе в ъ проэкціонномъ и с к у с с т в ѣ . 

Освѣщеніе мэгніемъ. 

Магніево освѣшевіе в с л ѣ д с т в і е своей дороговизны в ъ рѣд-
кихъ случаяхъ употребляется для освѣщенія т у м а н н ы х ъ к а р -
т и н ъ , хотя надо отдать ему справедливость, оно во много 
разъ качествами и пригодностью для цѣлей лроэкпіи провоо-
ходитъ какъ керосиновое, т а к ъ и газовое освѣшеніе . 
Мы не сочли себя въ правѣ допустить этотъ родъ освѣщенія 
по тѣмъ соображеніямъ, что освѣщеніе этимъ матеріаломъ, 
употребляемое в ъ видѣ в с п ы ш е к ъ в ъ качествѣ источника с в ѣ т а 
при ФОтограФированіи прозрачныхъ картинокъ для волшебнаго 
Фэнаря, а также и для увеличев ія фотографическихъ сним-
ковъ при помощи нашего аппарата, приноситъ незамѣнимыя 
услуги. Въ виду этого мы и привели здѣсь описаніе спосо-
бовъ освѣщенія при помощи магиія. 

Магній серебристо бѣлый, сильно блестящій и ковкій ме-
т а л л ъ плавится при краснокалильномъ жарѣ и при болѣе высокой 
температурѣ перегоняется. Па воздухѣ онъ почти не и з м ѣ -
цяется при обыкновенной температурѣ и только съ поверхно-
сти покрывается тонкимъ, сѣрымъ слоемъ окиси, который 
предохраняется отъ дальнѣйшаго 
окисленія находящійся подъ этимъ 
слоемъ металлъ. 

При нагрѣваніи па воздухѣ в ы ш е 
температуры плавлевія магній его-
раетъ б ѣ л ы м ъ , сильно свѣтящимся 
нламенемъ и превращается в ъ бѣлую 
безвредную окись магнія. 

Проволока или тонкая пластин-
ка изъ магнія загорается отъ обык-
новенной спички. 

Чтобы удобнѣе пользоваться этимъ 
свѣтомъ, существуетъ множество си-
стемъ лампъ; в с ѣ онѣ достаточно 
р ч т е н н ы по ц і н ѣ . 



Одвнъ видъ э т и х * лампъ предназначен* для сгорапія маг-
ніевой пластинки, д р у г о й - д л я сгоранія магніевыхъ онилокъ. 

Фигура Ys 1 8 , (см. стр. 73 ) , представляет* собою одну изъ 
лампъ перваго рода. Она принадлежит* къ дешевым* лампам*, 
гдѣ передвиженіе магвіевой ленты совершается о т * руки при 
пооредствѣ придѣланной къ катушкѣ , гдѣ намотана магніевая 
лента, рукоятки. 

На рисункѣ .Ys 19 изображена более дорогая и болѣе 
сложная лампа для горѣнія ( л е п т ы ) : в ъ Фокусѣ параболи-
ческаго зеркала укрѣпляется платиновая трубка съ плоским* 

Рис. 19. 

отверстіемъ. По этой трубочкѣ движется нитка магв ія ; послед-
няя спускается съ катушки, находящейся позади зеркала, и 
проходит* между двумя прижатыми пружинкой д р у г * к * другу 
зажимами, приводящимися в ъ движеніе при помощи часового 
механизма, находящегося в ъ ручке ламоы, а потому движе-
ние самой ленты происходит* автоматическими. Въ ручкѣ же 

лампы имѣется механическій прерыватель горѣнія: стоит* 
только прижать язычекъ, чтобы часовой механизм* моменталь-
но остановился; тѣмъ самым* останавливается и движеніе 
ленты, которая вследств іе того, немедленно г а с н е т * . Такія 
лампы съ металлическими рефлекторами, высеребренными или 
никелированными, находятся в ъ продаже съ одной и двумя 
лентами. Цѣпа и х * довольно почтенная, а именно отъ 4 5 руб. 
до 5 0 руб. за лампу. 

Другой род* магпіевыхъ лампъ, предназначенных* для 
сгоранія опилок* магнія, представляет* собою воровку, в ъ 
которую и засыпается заряд* ; непосредственно под* отвер-
стіемъ воронки помещаются спиртовая лампочка или газовый 
рожокъ; опилки, смешанные съ песком*, таким* образом* 
сыплются на пламя и сгорают* ослепительным* блеском*; къ 
воронкѣ придѣланъ особый регулятор* , позволяющій усили-
вать и ослаблять истеченіе опилок*. 

Но но нашему мнѣнію лучшая магніевая лампа—это изо-
бретенная нашим* соотечественником*, инженером* В. Кур-
дюмовымъ, рис. 2 0 и состав-
ляющая собственность Фирмы 
Ѳ. Іохимъ и К 0 в ъ Петербурге 
и Москвѣ . Эга лампа, на-
сколько мы могли познакомить-
ся , удовлетворяет* в с е м * 
тѣмъ данным* , которыя тре-
буются для правильнагооовѣ-
щенія свѣтомъ магнія, такъ 
какъ она непрерывно дей-
с т в у е т * извѣстяое число ми-
н у т * , а по мерѣ надобности 
может* заменить лампу для 
вспышки магнія, следова-
тельно избавляет* н а с * отъ 
лишних* расходов* пріобрѣтать д в е лампы, одву для горѣнія 
магнія , а другую для его вспышки; по цѣнѣ лампы г . Курдю-
мова всѣмъ и каждому доступна, т а к ь какъ съ одним* заря-
дом* стоит* 8 руб. между т е м * какъ изъ с а м ы х * деше-
в ы х * лэмпъ, на которую мы указали в * ФИГ, 1 8 , стоит* 7 руб. 



Непрерывно дѣйстьующая магніевая лампа инженера В. Кур-
дюмова заряжается отъ 5 0 — 2 0 0 вспышекъ; она даетъ по 
желанію малыя и болыиія вспышки, черезъ произвольные 
промежутки времени, и также непрерывный ослѣпителъ-
ный свѣтъ въ теченіи иѣсколъкжъ минуть. Имѣя такого 
рода особенность, эта магніевая лампа обусловливает!, воз 
можность самаго широкаго пользованія свѣтомъ магнія для 
всѣвозможныхъ цѣлей нроэкціоннаго искусства, для проэктв-
роранія прозрачныхъ и непрозрачныхъ предметовъ, для уве 
личеній и микрофотографій, научныхъ опытовъ и сценическихъ 
эФектовъ. 

Въ настоящее время техника магніеваго освѣщенія достигла 
такой степени развитія, что располагаетъ средствами полу-
чать настолько сильный с в ѣ т ъ , который превосходитъ даже 
электрическій, добываемый вольтовой дугой. Ноэтому мы счи-
таемъ умѣстнымъ привести здѣсь нѣсколько рецентовъ ослѣ-
пительнаго магвіева с в ѣ т а , который можетъ оказать болыпіе 
услуги в ъ т ѣ х ъ случаяхъ, г д ѣ требуется громадное количе-
ство с в ѣ т а , напр., при ФотограФироваиіи микроскопическихъ 
препаратовъ; мы приводимъ четыре рецепта. 

№ 1. 
Бертолетовой соли б г. 
М а г н і я . . . . , 3 » 
Антимонііі ' » 

№ 2 
Бертолетовой соли 3 г. 
Хлорно-кислаго кали 3 » 
Магнія 4 » 

№ 3 . 
Хлорно-кислаго кали 13, 8 г 
Магнія 8 » 

№ 4 . 
Магнія 20 г. 
Азогно-кислаго барита 30 » 
С ѣ р ы 7 » 
Сала 4 » 

Всѣ три вещества просѣять черезъ сито, развести въ распу-
щенномъ салѣ и полученную жирную жидкость вылить в ъ 
жестяныя трубки разныхъ всличинъ. 

Зажженный составъ этотъ горитъ съ большою силой, рав-
ною 2 0 . 0 0 0 свѣчей, и такъ ярко, что виденъ на 1 0 0 нило-
метровъ. 

Почти съ одинаковымъ успѣхомъ для этого рода освѣще-
нія въ послѣднее время стали употреблять металлъ аллюмпній, 
который обладаетъ тѣми же свѣтящими способностями, какъ и 
магніи. Въ недавнее время употребленіе этого металла 
было положительно немыслимо, такъ какъ онъ по ц ѣ н ѣ былъ 
равенъ золоту, но вотъ два, много три года тому назадъ, 
нашли способъ дешеваго полученія этого металла Фабричнымъ 
образомъ, и онъ по стоимости дошелъ отъ 5 0 к. до 1 руб. за 
кило, т . е . за два съ половиною Фунта, 

Способъ получепія аллюминія держится пока в ъ строгой 
тайнѣ изобрѣтателя, но мы думаемъ, что и здѣсь главную 
роль играетъ электричество, чего, впсрчемъ, мы не знаемъ, 
но можеиъ лишь догадываться, а такъ какъ магній съ аллю-
миніемъ очень близки по свойствамъ, то думаемъ, ч т о с ъ п р и -
мѣненіе этого способа къ полученію магнія въ скоромъ вре -
мени и сей послѣдній маталлъ не будетъ такъ дорогъ, какъ ' 
в ъ настоящее время. 

Нроцессъ горѣнія , т . е. устройство лампочекъ для аллю-
минія и обращеніе съ ними совершенно таково какъ и в ъ 
вышеприведенномъ освѣщеніи—магніевомъ. Сила свѣта столь 
же значительна, какъ и при магніевомъ освѣщеніи. Благодаря 
своей дешевизнѣ , есть надежда, что онъ в ъ скоромъ времени 
вытѣснитъ изъ употребленія дорого стоющій магній и замѣ-
нитъ его во в с ѣ х ъ видахъ освѣщевія . 

Металлъ аллюминій, какъ и металлъ магній, въ свободномъ 
еостояніи не встрѣчается въ природѣ, но весьма распростра-
ненъ в ъ соединеніи съ кислородомъ и кремноземомъ. Глина и 
вообще кремнокислыя соли аллюминія составляютъ основную 
часть твердой земной коры. Полевой шпатъ, гранитъ, слюда 
и другія горныя породы содержать кремнекислый аллюминій. 
Въ соединены со Фіоромъ аллюминій находится в ъ кріодитѣ . 



Аллюминій—оловяннобѣлый, сильно блестящій металл* , 
очень твердый и тягучій. Онъ можетъ быть нрокатанъ в ъ 
тонкую пластинку или вытянутъ в ъ тонкую проволоку. Пла-
вится при 7 5 0 град. Какъ в ъ сухомъ, такъ и во влажном* 
в о з д у х * онъ не измѣняется, окисляется незначительно, даже 
при температур* плавленія. При нагрѣваніи на воздух* в ъ 
тонких* пластинках* онъ сгорает* съ сильным* ослепитель-
ным* блеском*, вслѣдствіе чего и употребляется въ настоящее вре-
мя вмѣсто магпія. Онъ самый легкій изъ в с ѣ х ъ извѣстныхъ до 
сего времени металлов* , такъ какъ удѣльный в * с ъ его 2 , 7 . 

Неизмѣняемость аллюминія, свойство его не ржавѣть, 
какъ жедѣзо, твердость и легкость подают* болыпія надежды 
на многочисленное практическое его нримѣненіе. 

При в с ѣ х ъ своих* выдающихся качествах* и пригодности 
для проэкціи магпіево и аллюминіево освѣщевіе имѣютъ рдинъ 
существенный недостаток* . Всякій наблюдал* конечно, что 
при горѣній магній выдѣляетъ обильные пары магнезіи; эти 
пары, о с * д а я на оптяческіл стекла, дѣлаютъ посдѣднія какъ 
бы матовыми, что, несомнѣнно, вліяетъ на ясность изображе-
нія . Только при самой сильной т я г * ѳтотъ недостаток* можно 
устранить. 

Электричесное освѣщеніе в ъ волшебномъ фонарѣ . 
Случаи когда необходимо электрическое освѣщеніе волшебнаго 
ф о н а р я . - В о л ь т о в ъ столбъ.—Гальваническія элементы. — Эле-
ментъ Бунзена: описаніе устройства, собираніе и заряженіе, 
амальгамированіе . -Гальваническая батарея, ея комбивацди или 
расположеніе элементовъ батареи. - Регуляторы. - Лампочки 
накаливанія: Эдисона, Ж и р а р д а , Круто, М и л ь д е . - Приспосоо-

леніе электрическаго освѣщенія къ волшѳоиому фонарю. 

Теперь нам* остается разобрать электрическое освѣщеніе и 
друммондовъ с в ѣ т ъ съ точки зрѣнія пригодности э т и х * ис-
точников* с в * т а для цѣлей проэкціи. 

Если мы вспомнимъ, что первостепенным* условіемъ при-
годности того или другого источника с в ѣ т а для цѣлей проэк-
ціи является его яркость, то тѣмъ самым* въ окончательной 
Форм* и мы предрѣшаемъ поставленный памъ выше вопрос* : 

'Гакъ какъ изъ в с ѣ х ъ источников* искусственна™ оовѣще-
нія , электричество и друммондовъ с в * т ъ обладают* наиболь-
шей яркостью, т о , сл*довательно, они болѣе всего пригодны 
и болѣе всего желательны для освѣщенія волшебнаго Фонаря. 

Мало того, в ъ практик* проэкціоннаго дѣла весьма часты 
такіе случаи, когда без* сказанных* источников* свѣта нро-
экціонное искусство было бы безсильно. 

Возьмем* т * случаи, когда приходится демонстрировать не-
редъ громадной аудиторіей, гдѣ требуются, слѣдовательно, кар-



— в о — 
тины болыпихъ размѣровъ, е л о в о м у когда требуется особенное 
напряженіѳ с в ѣ т а — т а м ъ электрическое освѣщеніе даетъ громад-
ную пользу. 

Развитіе техники и ежедневно появляющіяся изобрѣтенія 
н о в ы х ъ , а также улучшенія и усовершенствованія етарыхъ 
аппаратовъ электрическаго оовѣщеоія, сдѣлали то, что въ на-
стоящее время в ъ болыпихъ центрахъ электрическое освѣще-
ніе сдѣлалось па столько распространеннымъ, что утратил</ 
совершенно присущій еще педавпо ему характеръ роскоши 
а стало, паоборотъ, лишь принадлежностью комфорта. 

Такимъ образомъ, получить для освѣіцеиія Фонаря или для 
другихъ цѣлей проэкціи электричество в ъ болыпомъ городѣ не 
трудно: электрическая сила продается здѣсь, какъ обыкновен-
ный товаръ, оптомъ (динамо-машина) и въ розницу (акку-
муляторы). Следовательно въ громацномъ большиоствѣ случа-
е в ъ опособъ пріобрѣтенія и получевія электрическаго свѣта не 
представляетъ затрудненій. 

Кто же не имѣетъ возможности пользоваться этими легкими 
способами полученія электрической силы, или кто интересуется 
добыть ее личными средствами, для т ѣ х ъ мы рѣшили по-
мѣстить здѣсь описаніе наиболѣе употребительпыхъ приборовъ, 
аппаратовъ и самаго процесса добыванія электрической силы. 
Мы не станемъ вдаваться в ъ теоретическія обоснованія ученія 
объ электричествѣ , а ограничимся лишь тѣми, чисто практиче-
скими выводами, которыми располагаетъ наука по интересую-
щему насъ вопросу. 

Явлевіѳ электричества извѣстно чѳловѣчеству съ незапа-
мятныхъ временъ: возниквовевіе его при тревіи кусочка янтаря 
возбуждало пытливую мысль еще древпихъ Ф И Л О С О Ф О В Ъ , стре-
мившихся воѣми силами объяснить это, казавшееся непонят-
нымъ явлевіе . По крайней м ѣ р ѣ , знамѣнитѣйшій естествоиспы-
татель— ФИЛОСОФЪ древняго міра Плиній, пытаясь объяснить 
свойство янтаря притягивать легкія кусочки вещества, при-
писывалъ его возбуждающейся жизненной силѣ в ъ янтарѣ , 
возникающей отъ тренід. 

Другіе приписывали это свойство дѣйствію живыхъ су-
щ е с т в у заключенпыхъ внутри кусочка янтаря * ) . 

Наболѣе или менѣе научную почву поставленъ былъ воп-
росъ объ явленіи притяженія янтаря медикомъ Английской 
королевы Жильбертомъ, жившимъ в ъ концѣ 16 вѣка . Онъ за 
мѣтилъ, что подобное же явлев іе наблюдается не в ъ одномъ 
лишь янтарѣ , но и в ъ другихъ веществахъ, какъ стекло, смо-
ла и пр.; онъ же первый и назвалъ в с ѣ эти явленіа элек-
трическими. 

Съ этого времени электричество ивъ простой забавы сде-
лалось средметомъ самаго серьезнаго изученія, и послѣднее 
вошло, какъ существенный, обширпый и серьезный о т д ѣ л ъ , — 
в ъ науку ФИЗИКИ Впрочемъ, практическая примѣненія элек-
трическая сила пе могла себѣ завоевать втеченіе продолжи-
тельнаго времени; за предѣлы Физическаго и ученаго кабине-
товъ оно перешагнуло сравнительно недавно. 

Самымъ раннимъ примѣненіемъ его можно считать освѣщеніе 
при помощи электричества: самый первый разъ оно имѣло 
мѣсто въ Лондоне в ъ 1 8 0 1 г о д у - м е н ѣ е даже, чѣмъ сто л ѣ т ъ 
тому назадъ. Но насколько оно было слабо, можно судить 
по тому, что даже самъ изобрѣтатель его Дэви усумнился в ъ 
его практическомъ значеніи. 

Мы указали сейчасъ на первое бодѣе или менѣе практи-
ческое примѣнепіѳ электрической силы. 

По моменту съ котораго открылась для электричества на . 
дежда на великое и славное будущее, наступилъ немного pa t  
н ѣ е , съ того времени, когда Гальв&ни в ъ 1 7 8 6 году показалъ 
что источпикомъ электричества является не одно только тре-
іііе, но и другія причины, какъ напр. , любая химическая 
реакція, и положилъ разницу между прежде извѣстнымъ ро-
домъ электричества—статическимъ, и вновь открытымъ—гальва-
ническими 

Открытіе послѣдняго рода электрической силы всецѣло 
принадлежать Италіи. Это открытіе ознаменовало имя изобрѣ-

*) Посл еднее объясненіе, очевидно, навѣяно тѣмъ наблюденіемъ, 
что в ъ янтарной смолѣ , действительно, иногда можно встретить 
хорошо сохранивших-!, свою форму окаменѣвшихъ н а с ѣ к о м ы х у 



тателя и внесло въ лѣтопись науки одно изъ т ѣ х ъ , безспорно, 
великих* отврытій, до котораго только мог* додуматься у м * 
человѣческій. Подобное открытіе является вѣками, и много 
пройдет* времени, пока появится изобрѣтеніе, подобное элек-
трической силѣ . Не будемъ много распространяться о томъ 
значевіи электрической силы и т ѣ х ъ или и н ы х * разносторон-
н и х * ея примѣиевіяхъ, но лучше разскажемъ о томъ, невиди-
мому пустом* случаѣ , который привел* къ великому открытію. 

Въ началѣ сентября 1 7 8 6 года итальянскій доктор*, по 
имени Гальвани, приготовлял* для одной знатной болонской 
дамы б у л ь е н * . По свойству болѣзни потребовался бульенъ изъ 
л я г у ш е к * . Занимаясь разрѣзываніемъ и потрошеніемъ лягу-
ш е к * , Гальвани совершенно случайно положил* заднія лапки 
лягушки съ частью туловища убитой лягушки на металличе-
скую рѣшетку стола, при чемъ овъ замѣтилъ, что мускулы 
лягушки стали сокращаться, и сама лягушка стала шевелиться. 
Это Феноменальное явленіе и озадачило Гальвани. 

Послѣ этого случая Гальвани серіозно занялся отыскива-
ніемъ причины столь поразительнаго явленія и с т а л * разрабо-
т ы в а т ь этотъ вопрос* у себя въ лабораторіи. Анатомируя ля-
гушку и изыскивая данныя къ разъясненію вышесказаппаго 
явленія, Гальвани опятъ таки совершенно случайно положил* 
мертвую лягушку на металлическую рѣшотку балкона своей 
лабораторіи, при чемъ явленіе движеніе повторилось. Стараясь 
объяснить причину явленія , Гальвани старался не упустить 
изъ виду ни одной мелочи среди обстоятельств* и обстановки, 
сопровождавших* явленіе. Между прочим*, при внимательном* 
осмотрѣ рѣшетки балкона, онъ увидѣлъ, что то мѣсто, на 
которомъ находилась лягушка, имѣло два разнородных* ме-
талла, изъ которых* г а одном* лежали нервы, а на другом* 
мускулы лягушки, при чемъ эти послѣдніе сокращались и 
тѣмъ самым* производили шевеленіе. 

Гальвани силился объяснить себѣ это явленіе жидкостью 
жизненной силы лягушки; свое предноложеніе онъ сообщил* 
одному изъ своих* товарищей Вольтѣ , профессору ФИЗИКИ ИЗЪ 
Павіи. 

Хотя теорія Гальвани была уже принята большим* числом* 
у ч е н ы х * и получила извѣстцость среди Ф И З І О Л О Г О В * под* ице-

нем* животнаго электричества, но в * лицѣ Вольты она встрѣ -
тила горячаго противника. 

Главную дѣйствующую роль онъ прииисал* въ явленш 
сокращепіи разнородности металлов* ; с н * предполагал*, что 
единственная причина шевеленіа является прикосновеше между 
собою металлов* , и что животныя части играют* лишь второ-
степенную роль проводников* той силы, которую Гальвани на 
з в а л * жизненную жидкостью и образованіе которой считал* 
въ жизненном* процессѣ животнаго. 

Саоръ этотъ, поддерживавшійся долгое время и привлек-
ши самое оживленное вниманіе у ч е н ы х * того времени, инте-
ресен* въ томъ отношеніи для науки и практики, что и в ъ 
той, и въ другой С Ф в р ѣ он* в ы з в а л * къ жизни плодотворный 
открытія. 

Гальвани сдѣлался родоначальником* цѣлой теоріи, по сіе 
время не утратившей еще своего интереса —о животном* электри-
чествѣ , а Вольта ознаменовал* себя изобрѣтеніемъ цѣлаго 
ряда приборов*, послуживших* осневэніемъ для нослѣдую-
щихъ изобрѣтѣній в ъ области электротехники. 

Такъ , чтобы убѣдиться окончательно в ъ справедливости 
своей теоріи прикосновенія разнородных* металлов* . Вольта 
придумал* особый аппарат* , который и по сіе время носит* 
названіе Вольтова столба. Аппарат* этотъ наглядно дока-
з а л * справедливость предположена Вольты, что при д в у х * 
разнородных* металлах*, при извѣстныхъ услов іяхъ , полу-
чается извѣстная сила, которую онъ назвал* электричествомъ. 

Аппарат* этотъ послужил* образцом* и идеей для по-
слѣдующихъ подобных* же аппаратов* , имѣющахъ цѣлью 
добыванія электричества и носящих* названіе гальванических* 
элементов*. Въ настоящее время, благодаря усовершенствова 
ніямъ, онъ забыт* и сохраняется только в ъ Физических* каби-
н е т а х * , какъ прототип* гальванических* элементов* 

Но в ъ виду его огромнаго значенія на судьбу послѣдую-
щихъ успѣховъ электрической техники, а также и вслѣдствіе 
того, что на этомъ анпаратѣ , какъ наиболѣе простом*, легче 
всего можно объяснить процесс* возникновенія электрической 
силы, мы рѣшаемся привести здѣсь его устройство. 



Вольтовъ столбъ. 

Онъ состоитъ изъ деревяннаго поддона,въ который хорошо укрѣп-
лены три перпендикулярные, желѣзные, толстые прута, встав-
ленные для изолировки ихъ, в ъ стеклянеыя толстыя трубки," 
между этими прутами кладутъ другъ на друга в ъ перемежку, 
(•динаковаго размѣра тонкія пластинки мѣди, цинка и папки 
г ли войлока, что дѣлается такъ : къ первому мѣдному кружку 
(красной мѣди) , хорошо очищенному припаивается мѣдная 
проволока или пластинка, которая должна служить ароводни-
комъ. Эта пластинка кладется первою на деревянный ноддонъ; 
на эту пластинку кладутъ такого же размѣра папку или вой-
локъ, на войлокъ пластинку цинка, опять папку или войлокъ, 
на него опять мѣдь, опять цапку, опять цинкъ и т . д. до 
2 0 0 — 5 0 0 мѣдныхъ и столько же цинковыхъ пластипокъ; чѣмъ 
болѣе будетъ взято металлическихъ кружковъ, тѣмъ Вольтовъ 
столбъ будетъ сильнѣе и энергвчнѣе. ІІодлѣ послѣдняго пап-
коваго кружка кладутъ цинковый, также съ припаяннымъ мѣд-
нымъ проводникомъ. Накснецъ весь этотъ столбъ сверху скрѣп-
ляютъ металлическими кружками, падѣвая его на три выше-
сказанные желѣзныя палки, для того, чтобы онѣ не могли 
разойтись, но однако такъ , чтобы этотъ скрѣпляющій метал-
лическій кружокъ не соприкасался съ нослѣднею цинковой пла-
стинкой, имѣю.щей проводникъ. 

Чтобы привести въ дѣйствіе этотъ апнаратъ, его погру-
жаютъ в ъ растворъ поваренной соли, и когда папка или вой-
локъ достаточно хорошо пропитаются солянымъ растворомъ, 
то стоитъ только два проводника соединить вмѣстѣ , чтобы 
получить настолько сильную искру, что эта послѣдняя легко 
можетъ воспламенить порохъ. 

Если Вольтовъ столбъ имѣетъ большое количество метал-
лическихъ пластинокъ, то при соединены проводниковъ, полу-
чится сильное, непріятное и часто не безопасное сотрясеніе 
всего тѣла человѣка, производящего этотъ опытъ, а потому 
лучше металлическіе проводники покрывать слоемъ растоплен-

ной гутаперчи, или брать ихъ в ъ руки, надѣвая резиповыя 
перчатки, что служитъ безопасаымъ и вѣрнымъ изоляторомъ. 
Въ аппаратѣ Вольта цинковый проводить соотвѣтствуетъ 
положительному полюсу, обозначающемуся для еокращенія, 
и проводникъ, идущій отъ мѣдной пластинки — отрица-
тельному полюсу или 

Дляболѣе удобной переноски этого аппарата, его помѣщаютъ 
въ деревянный ящикъ, гдѣ онъ, будучи пропитанъ растворомъ 
повареной соли, долгое время не теряетъ своей силы; но для 
болѣе вѣрнаго употребленія, всегда слѣдуетъ его передъ ра-
ботой съ пимъ, смачивать солянымъ растворомъ. Когда в ъ 
аппаратѣ этомъ не окажется болѣе надобности, то его с л ѣ -
дуетъ разбирать и металлическія пластинки, промывъ водой, 
очистить пескомъ, а папки или войлокъ просушить. 

Гальваническіе элементы. 

Только что описанный аапаратъ Вольты не представляешь 
собою в с ѣ х ъ т ѣ х ъ достоинствъ, которыя требуются для по-
стоянства , а главнымъ образомъ, энергіи и силы электриче-
скаго тока; а потому, пользуясь тѣми данными, основанія 
которыхъ получили уже достаточное объясненіѳ въ развитіи 
Вольтовой теоріи, ученые, какъ ФИЗИКИ, такъ и химики стали 
извѣстнымъ образомъ комбинировать т ѣ же Вольтовые столбы, 
но только в ъ другомъ, болѣе удобномъ и болѣе практичномъ 
смыслѣ , для извѣстныхъ цѣлей. Всѣ подобный аппараты въ 
честь Гальвани носятъ назвавіе гальваническихъ ѳлементовъ. 

Въ настоящее время этихъ элементовъ такое множество— 
дурныхъ и хорошихъ, что положительно н ѣ т ъ возможности 
описать ихъ, такъ какъ только краткій перечень ихъ занядъ-
бы при описаніи большой томъ отдѣльнаго сочиненія, а пото-
му, оставляя ихъ в ъ сторонѣ , мы считаемъ своей прямой 
обязанностію, сказать, что первый, кто изобрѣлъ гальваниче-
скій апнаратъ, т . е . именно тотъ приборъ, который мы такъ 



приняли называть въ настоящее время—элемент* съ двумя Жид-
костями—былъ англійскій Ф И З И К * Даніэль, в ъ честь котораго 
и по сіе время аппарат* его носитъ названіе гальваниче-
ским элемента Даніэля ( 3 8 3 6 г о д * ; . 

Элемент* Даиіэля, х о т я и представляет* собою усовершен-
ствованный в о л ь т о в * столбъ, но описывать мы его не будемъ, 
т а к ъ какъ онъ даетъ нѣсколько слабый электрическій ток*, ' 
что для нашей цѣли, т . е. для освѣщенія Dpa посредствѣ 
электричества, онъ положительно не годится, такъ что зат-
раты, сопряженныя съ подобяаго рода освѣщеніемъ, вовсе пе 
окупаются качеством* послѣдпяго, что весьма важно в ъ про-
экцюнномъ дѣлѣ . 

Изъ гальванических* элементов* , могущихъ служить для 
электрическаго оовѣщенія, самый сильный—это элемент* Грове. 
Но къ сожалѣнію в ъ его входить дорогой металл*—платина , 
а потому употребленіе его также немыслимо. На этомъ осно-
ваніи мы воздержимся отъ его описанія. 

Изъ о с т а л ь н ы х * элементов* укажем* лишь на два: эле-
мент* Мейдиніера и элементе Лекланше. И тотъ , и другой 
были бы незамѣнимы для цѣлей проэкціи: они отличаются и 
дешевизной с о с т а в н ы х ^ с в о и х * частей, и постоянством* (про-
должительностью) дѣйствія , и легкостью обращенія, и про-
стотою устройства, но, къ сожалѣеію, обладают* слишком* 
слабою силой, такъ что болѣе или менѣе сильнаго освѣщенія, 
составляющего все преимущество электричества—они не в ъ 
состояеіи дать. По этой причин* мы ихъ и опускаемъ. Что ка-
сается о с т а л ь н ы х * , то , какъ уже мы сказали, нам* п ѣ т ъ 
возможности даже перечислить ихъ в с ѣ . Остановимся теперь 
на самом* пригодном* по нашему мнѣнію элемент* для про-
экціонмаго искусства. 

Элементе Бунзена. 

Наиболѣе практическій и наиболѣе пригодный для всевоз-
можных* цѣлей будетъ тотъ элементе, который б ы л * бы въ 
состояніи вполн* удовлетворить сл*дующимъ требованіямъ: 

1) долженъ быть недорогь, 
2 ) давать сильное электричество, 
3) дѣйствовать постоянно, 
4 ) заряжаться дешевыми матеріалами," 
5) не выдѣлять вредных* испареній. 

Таким* приблизительно элементом*, до извѣстаой степени 
отвѣчающимъ почти всѣмъ вышесказанным* условіямъ и бу-
детъ элемент* Бунзена, изобрѣтенный въ 1 8 4 3 году. Этот* 
элемент* есть ничто иное, какъ элемент* Грове, въ которомъ 

платиновый л и с т * замѣненъ угольным* цилиндром*, приго-
товлениымъ посредством* прокаливаяія в ъ ж е л * з н ы х ъ Фор-
м а х * хорошо измѣльченной и сильно прессованной с и * с и изъ 
кокса и жирнаго каменнаго угля, которая является хорошим* 
проводником* электричества. 

Элемент* Бунзена состоите изъ слѣдующвхъ чаргей: 

Рис. 21, Рис. 22. Рис. 23. Рис. 24. 



1) И з ъ стеклянной или фарфоровой наружной банки (фиг. 21) 
См. с г р . 8 7 . 

2) И з ъ цинковаго амальгамированнаго ртутью цилиндра' (фиг, 
22) . См. стр. 87. 

3) И з ъ пор; стаго цилиндра (фиг. 23). См. стр. 87. 

4) И з ъ куска кокса, приготовленнаго для этой ц ѣ л и (фиг. 24) , 
См. стр. 8 7 . 

Собирается и заряжается элементъ Бувзепа слѣдующимъ 
образомъ: 

Въ стекляппую наружную банку с т а в я т ъ цинковый цилиндру 
а в ъ него наливаютъ азотной кислоты 4 0 ° па Бомэ; чѣмъ 
эта кислота будетъ крѣпче, тѣмъ электрическій токъ будетъ 
сильнѣе; въ наружную банку наливаютъ растворъ сѣрной 
кислоты, крѣпостью въ 10°, т . е. на одну часть кислоты бе-
рутъ 9 частей воды; эта жидкость должна быть в ъ уровень 
съ жидкостью, находящеюся вт пористомъ стаканѣ . 

Фиг. 2 5 см. стр. 8 9 представляетъ элементы Бупзепа въ 
заряженномъ видѣ , в ъ подномъ сборѣ в ъ количествѣ трехъ 
элементовъ, называемыхъ въ совокупности батареей. 

Элементъ Бупзена, хотя и самый сильный и дешевый изъ 
в с ѣ х ъ другихъ, но имѣетъ то неудобство, что дѣйствуетъ не 
болѣе 6 — 7 часовъ, при чемъ аэотная кислота, находящаяся 
въ пористомъ стаканѣ , при дѣйствіи элемента в ы д ѣ л я е т ь во-
нючіе и ядовитые пары азотистой кислоты; поэтому рабо-
тать съ этими элементами в ъ комиатѣ ни в ъ какомъ случаѣ 
не слѣдуетъ. Въ лѣтпее время удобнѣе всего помѣщать бата-
рею прямо подъ открытыми воздухомъ, проводя вт аудиторію 
нроводиики снаружи, зимой переносить, чтобы не замерзла, 
подъ сильную т я г у печной трубы или вмѣсто азотной кисло-
ты наливать слѣдующій растворъ: 

Въ горячей водѣ растворяютъ до насыщенія дву-хлорно-
кислое кали (хромъ-иикъ) ; на каждый литръ этого раствора 
ирибавляютъ: 

Купороснаго масла . . . . 2 5 0 золот. 
Дымящейся азотной к и с л о т ы . 150 » 

Соединения эти дѣлаютъ на отнрытомъ воздухѣ , приливая 
малыми частями сѣрную кислоту, а потому хорошо перемй-
ш а в у л ь ю т у также частями, азотную, 

Эта жидкость, хотя значительно дороже обходится при за-
ряжены э л е м е н т о в у но зато она не отдѣляетъ вреднаго газа , 
и съ ней можно работать в ъ комнатѣ . 

Цинкъ долженъ быть настолько аккуратно и хорошо амаль-
гамираванъ, что, будучи погруженъ в ъ растворъ сѣрной кис-
лоты, не долженъ давать ни малѣйшаго шинѣнія; въ цротив-
номъ случаѣ его лучше переамальгамировать. 

Амальгамированіе цинка полезно во многихъ отношепіяхъ: 
во первыхъ, ртуть предохраняетъ цинкъ отъ разрушенія и во 

вторыхъ, амамальгированный цинкъ развиваетъ большую элек-
трическую силу, нежели не амальгамированный. 

Обыкновенно ама.іыамировапіе цинковъ производится слѣ -
дующимъ образомъ: 

Въ растворъ, примѣрно на 1 0 0 частей воды и 2 0 частей 
сѣрной кислоты, погружаютъ на самое короткое время цинкъ. 
Когда онъ в ъ этой жидкости начнетъ шипѣть, его вынимаютъ, 

Рис. 25. 



кладут* на чистое мѣсто и наливают* на него нѣскольйо ка-
пель металлической ртути, ртуть хорошо растирают* по цин 
ку куском* тряпки или пакли, смоченной в ъ томъ же кислот-
ном* растворѣ . Когда цинк* покроется со в с ѣ х ъ сторон* 
ртутью, его вторично погружают* в ъ тотъ же раствор* , п р и -
чем* шипѣніе не должно появляться; въ противном* случаѣ , 
т ѣ мѣста , которыя будут* давать шипѣв іе , ешѳ рае* хорошо 
натирают* каплей р т у т и — и амальгамировка готова. 

У х о д * за элементом*. 

Очень часто цинки б ы в а е т * настолько сильно запущены, 
что положительно становится невозможным* обойтись посред-
ством* натиравія одной тряпкой, тогда прибѣгаютъ къ же-
лѣзной щеткѣ (кросбергъ) . 

Динку дают* хорошо прошипѣть в ъ растворѣ сѣрной 
кислоты и, намочив* желѣзную щетку в ъ такой кислотѣ , об 
макиваютъ ее въ ртуть , и натирают* цинк* какъ можно 
лучше со в с ѣ х ъ сторон* . Потом* вторично погружают* в ъ 
сѣрную кислоту , вторично обмакивают* щетку в ъ ртуть и 
вторично хорошо натирают* ц и н к * . 

Онерацію эту продолжают* до т ѣ х ъ п о р * , пока цинк* 
покроется ртутью, во в с ѣ х ъ мѣстахъ и не будетъ произво-
дить шипѣнія в ъ сѣрпой кислотѣ . 

Послѣ этого амальгамированный такимъ образом* цинки 
с т а в я т * на чистый л и с т * бумаги, гдѣ избыток* ртути сам* 
собою с т е ч е т * ; эту ртуть собирают* при помощи той же же-
лѣзной щетки и х р а н я т * до слѣдующаго амальгамирования. 

Пористый глиняный с т а к а н * не должен* имѣть ни малѣй-
шей трещины и при слабом* ударѣ должен* издавать чистый, 
не дребезжащій ввукъ; в ъ такой цилиндр* наливают* до по-
ловины холодную воду и оставляют* в ъ покоѣ . Если через* 
четверть или полчаса обозначится на нем* снаружи влажность 
(но не просачиваніе воды) , то онъ годен* къ употребленііо; 

если же влажность не покажется, или покажется очень быстро 
или образуется просачиваніѳ , то такой цилиндр* совсѣмъ не 
годится для дѣла. 

Коксъ, который вставляется в ъ пористый цилиндр*, дол-
быть крѣнкій, плотный и издавать ѵеталдическій з в у к * ; в ъ 
противном* случаѣ онъ, или будетъ плохо дѣйотвовать, или 
находясь в ъ азотной кисдотѣ , может* искрошиться или изло-
маться. 

При пѳреснаряженіи элемента пористые стаканы нѣсколь-
ко часов* вымачивают* в ъ водѣ и с у ш а т * в ъ теплом* м ѣ с т ѣ ; 
такимъ же образом* поступают* и съ коксом*. 

Часто на коксѣ появляются отъ долгаго употребленія 
грязные бѣловатые наросты; тогда его послѣ промыванія в ъ 
водѣ погружают* в ъ смѣсь изъ р а в н ы х * частей азотной кис-
лоты и кунороснаго масла, вымачивают* въ водѣ и с у ш а т * . 

Каждый гальваиическій элемент* производит* два различ-
н ы х * тока, исходящих* отъ д в у х * р а з н ы х * т ѣ л ъ : отъ угля 
идет* т о к * положительный, отъ цинка отрицательный. 

Цинк* и уголь н о с я т * названіе полюсов* , первый будетъ 
отрицательный, второй положительный. 

Объясненіе дѣйствій элемента. 

Для того чтобы элемент* начал* дѣйствовать , небходимо 
замкнуть т о к * . 

Замыкаыіемъ называется соедцреніе полюсов* элемента. 
К * каждому полюсу при помощи в и н т о в * придѣлываются 

особыя зажимы, приготовляемые изъ мѣди, какъ металла, 
весьма хорошо проводнщаго электричество. 

Къ каждому такому зажиму прияаиваются проволоки, тоже 
мѣдныя, носящія названія проводниковъ или реофорровъ. 
Соединяя друг* съ другом* эти проводники, мы такимъ обра-
зом* и производим* замыканіе тока. 

Если же у н а с * не один* элемент* , a нѣсколько, то 
существуют* различныя комбинации: т а м * гдѣ требуется на-



пряженіе тока, какъ напр. для цѣлей освѣщенія, тамъ упо-
требляется послѣдовательное соедипеніѳ, состоящее в ъ томъ, 
цинкъ перваго элемента соединяется проводником* съ углем* 
второго, а уголь этого послѣдняго съ цинком* третьяго и 
т . д . , словом*, отрицательный полюсъ одного элемента 
посдѣдователь соединяется съ положительным* полюсом* 
слѣдующаго; и наконец* для замыканія всей батареи остав-
шіеся свободными противоположные полюсы крайних* элемен-
т о в * соединяются д р у г * съ другом* проводником*. 

Гдѣ же важно не напряженіе тока, а наоборот* количество 
электричества, тамъ примѣпяется парное соединеніе элемен-
т о в * : отрицательные полюсы соединяются своимъ общим* 
проводником*, положительные—своимъ, и затѣмъ уже при 
замыкавіи всей батареи соединяются эти общіе проводники. 

Часто случается такъ , что элемент* , каждый въ отдѣль-
ности заряжеаъ хорошо, но при соединеніи ихъ в ъ батарею, 
послѣдняя не дѣйствуетъ. Это явленіе почти всегда происходить 
вслѣдствіе того, что мѣста, на которых* прикрѣнляютъ соеди 
нительныя проволоки, недостаточно чисты, или нечисты сами 
проволоки, или гдѣ нибудь цинкъ соединяется съ другим* 
металлом* элемента, 

Батарея Бунзѳиа также часто не дѣйотвуетъ вслѣдствіе 
слишком* сильной просачиваѳмости нористыхъ цилиндров*. 
Тогда раствор* сѣрной кислоты, въ которой помѣщается цин-
ковый цилиндр*, насыщаясь цинковым* купоросом*, проходя-
щим* черезъ пористый цилиндр*, осаждается на углѣ в ъ 
видѣ бѣлаго налета и т ѣ м * самым* прекращает* дѣйствіе 
элемента; какъ въ данном* случаѣ поступить, мы уже гово-
рили выше, при описаніи элемента Бунзена. 

Часто также б ы в а е т * , что элемент* Бунзена прекращает* 
свое дѣйствіе вслѣдствіе ослабяенія кислот* , находящихся 
при коксЬ и цинкѣ , . Это явлѳпіѳ неизбежное, и главной 
причиной здѣсь служит* ослабленіе азотной кислоты, находя-
щейся в * пористом* стаканѣ , хотя сѣрная кислота при цин-
к ѣ могла бы еще послужить; тогда лучше всего слабую азот-
ную кислоту замѣнить свѣжею, крѣпкою, а къ сѣрной кислотѣ 
прибавит* нѣсколько капель куиороснаго масла и хорошо 
размѣшать стеклянной палочкой. 

Это прибавленіе купороснаго масла можно дѣлать до т ѣ х ъ 
поръ, пока о б р а з о в а в ш а я цинковый купорось с т а н е т * кри-
сталлизироваться в ъ соеудѣ . Тогда его в ы л и в а ю т * оконча-
тельно, какъ ненужный матеріалъ. 

Расположеніе элементов* батареи 

Такъ какъ мы уже упоминали, что в ъ зависимости отъ 
того или иного расположенія и соедипенія элементов* батареи 
является разница получаемаго отъ батареи электрическаго 
тока, его основных* свойств* , и рѣшается вопрос* о пригод-
ности его для той или другой цѣли, то нам* весьма важио 
выяснить, при к а к и х * условіяхъ при извѣстномъ ноличествѣ 
элементов* мы имѣемъ возможность съ наибольшей выгодой 
воспользоваться дѣйствіемъ батареи для задач* проэкніи? 

Отвѣтъ на предложенный вопрос* относится къ числу 
т ѣ х ъ , которые не легко поддаются разрѣшенію. 

Мы уже сказали, что для превращенія электрическаго 
тока в ъ свѣтовое явленіе необходимым* условіемъ перваго 
служите его напряженіе; въ это послѣднее получается лишь 
при иослѣдовательпомъ соединены элементов* и при доста-
точном* ихъ количествѣ , a слѣдовательно и сила электриче-
скаго свѣта будетъ зависѣть отъ числа элементов*, входя-
щих* въ с о с т а в * батареи. Но с в ѣ т ь э т о т * не пропорціона-
ленъ чиг.лу элементов* , т . е. батареи в ъ 1 0 0 элементов* не 
даетъ с в ѣ т а , вдвое сидьнѣйшаго противъ батареи въ 5 0 эле-
ментов* , а много меньше. Французскій Ф И З И К * Депрецъ за-
мѣтилъ, что с в ѣ т ъ почти пе усиливается, если мы будем* 
брать 1 0 0 или 6 0 0 элементов* , соединенных* въ одну бата-
рею. Если по заряженіи надлежащим* образомъ двухъ бата-
рей, одну в ъ 1 0 0 элементов* и другую в ъ 6 0 0 , и отъ каждой 
изъ ѳтихъ батарей нроведемъ проводники и соединим* эти 
проводники съ кусочками кокса, выточеннаго в ъ видѣ каран-
даша, то в ъ момент* соприкосновенія э т и х * углей между 



собою, появится ослѣпительный электрическій свѣтъ, на 
который, обыкновенными глазами безъ конченыхъ стеколъ 
смотрѣть нельзя, но надѣвъ очки съ темными стеклами, и 
смотря на концы горящихъ коксовъ, мы замѣтимъ, что сила 
свѣта углей в ъ 1 0 0 элементовъ и сила с в ѣ т а углей в ъ 6 0 0 — 
одинакова, но разстояніе между горящими углями значитель 
но больше; (это р зстояніе и называется Вольтовой дугой). 

Мы сейчасъ только сказали, что для горѣнія углей 
необходимо, чтобы они не каеались другь друга, но 'имѣли 
бы нѣкоторое разстояніе т . е . вольтову дугу . Въ противномъ 
случаѣ угли погаснутъ и будутъ раскаляться, давая особый 
слабый с в ѣ т ъ . 

Повгоряемъ еще разъ, что отъ числа в з я т ы х ъ элементовъ 
зависитъ то разстояніе, па которое можно отодвинуть концы 
углей, не погасивъ горѣніе ихъ, и вотъ э т о — т о разстояніе, 
т . е. вольтова дуга , оказывается болѣе чѣмъ пронорціопально 
числу в з я т ы х ъ элементовъ. Тякъ , при 100 эяементахъ длина 
вольтовой дуги въ четверо болѣе, чѣмъ при 5 0 элементах ! , 
при 6 0 0 эяементахъ вольтова дуга въ восемь разъ болѣѳ 
чѣмъ при 1 0 0 элементахъ. 

Но зато сила с в ѣ т а много зависитъ отъ числа отдѣль-
ныхъ батарей: если мы поставимъ параллельно рядомъ двѣ 
батареи съ нѣсколькими элементами и оба конца проволокъ 
прикрѣпимъ къ углю одной батареи и соедннимъ съ каран-
дашнымъ коксомъ, a двѣ другихъ проволоки другой батареи 
соединимъ съ циняовымъ нолюсомъ и также укрѣпимъ каран-
дашный коксъ, то по нвмъ будетъ проходить токъ одновре-
менно отъ д в } х ъ батарей, и с в ѣ т ъ тогда будетъ вдвое силь-
нѣе , чѣмъ при одной батареѣ , с ь т Ь и ь же количеотвомъ 
в з я т ы х ъ э і е м е н г о в ъ . ЗамЬчаегся вообще, что с в ѣ т ъ пропор-
ціоналеяъ числу такихъ паралледьныхъ рядовъ батарей. 

Но вмЬстб съ увеличеніемъ числа рядовъ полезно увели-
чивать и число элементовъ въ каждомь ряду, а потому вотъ 
в ъ какихъ комбинаціяхъ мы совѣтуемь группировать эле-
менты в ъ батареи: 

При 8 0 - 1 0 0 элемен. надо дѣлать 2 ряда по 4 0 - 5 0 влеменіч 
» 150—210 » » » 3 » » 5 0 - 7 0 » 
» 2 4 8 - 3 0 0 » » » 4 » » 62—75 » 
» 350—400 » » » 5 » » 7 0 — 8 0 » 
» 450—498 г » » 6 » » 7 5 - 8 3 » 

По опытамъ Фраецузскаго Физика, Фуко, с в ѣ т ъ отъ двухъ 
параллельныхъ рядовъ въ 4 6 элементовъ каждый, равняется 
болѣе Va солнечнаго с в ѣ т а , в ъ два часа при ясной погодѣ .— 
Друммондовъ же с в ѣ т ъ , получаемый вакъ намъ извѣстно отъ 
накаливанія извести в ъ гремучем ь газѣ , равенъ только Ѵіво 
солнечнаго свѣта при т ѣ х ъ же обстоятельствахъ. 

По опытамъ Бунзена с в ѣ т ь отъ батарей въ 4 8 элементовъ 
того же Бунзена равняется 5 7 2 четвериковымъ стеариновымъ 
свѣчаиъ. В ъ продолжены часа каждая батарея расходуетъ 8 / і 
Фун. цинка, 1 Ys ф У а сѣрной кислоты и 1 Va ф У а * азотной. 
Изъ этого разсчета, зная стоимость матеріаловъ, входящихъ 
въ составъ элементовъ Бунзена при извѣстяой ихъ величинѣ , 
можно легко сдѣлать вычислепіе стоимости электрическаго 
с в ѣ т а . 

Р е г у л я т о р ы . 

Послѣдній приведенный нами разсчетъ говоритъ за то , что 
электрическое освѣщевіе , вполнѣ достаточное для освѣщенія 
Фонаря для любыхъ размѣровъ аудиторы, и пригодное для 
самыхъ разнообразяѣйшихъ цѣлей проэціи, незамѣнимое по 
своему прекрасному ц в ѣ т у , — освѣщеніе вольтовой дугой, не 
особенно ужъ дорого, чтобы в ъ состояніи запугать громад-
ностью своей цифры. 

Сколь ни прекрасно, впрочемъ, волтаическое электрическое 
освѣщеніе, но и оно не лишено нѣкоторыхъ говоря Фягурально-
темныхъ сторонъ. 

Бо первыхъ заряженіе, уходъ и разряженіе батарей на-
столько надоѣдливая и грязная работа, что не у каждаго хва 



Т и т * духа принять ее на свою обязанность. Можно поручить, 
конечно, уходъ за батареей какому нибудь другому л и ц у но 
олѣдуетъ предупредить, что небрѳжнаго и халатнаго къ себИ 
отношенія батарея не тернить . Нужно съ полной тщатель-
ностью и вниманіемъ перетирать, в ы с у ш и в а т ь , подливать гдѣ 
и когда что потребуется; в ъ противномъ же случаѣ , при не-
внимательном* обращеніи батарея может* быть настолько за-
пущена, что навсегда откажется служить. Но мы съ другой 
стороны у в ѣ р е н ы , что читатель, горячо полюбившій свое дѣло, 
ради его безспорно помирится даже съ такой скучной и гря-
зной работой. г 

Другое неудобство, пожалуй уже чисто техническаго харак-
т е р а , заключается въ необходимости прибѣгать для большей 
успѣшности освѣщенія къ дорого стоющимъ аппаратам* , регу-
лирующим* силу и ровность освѣщенія; мы говорим* об* ре-
г у л я т о р а х * . 

Дѣло въ т о м * , что при замыкаоіи тока угли постепенно 
с г о р а ю т * , т а к ъ , что через* нѣкоторое время между ними обра-
з у е т с я значительное разстояніе ; т а к ъ какъ длина вольтовой 
дуги отъ батареи извѣстпой силы не может* превышать из-
в ѣ о т н ы х ъ , опредѣленныхъ предѣловъ, то , разумѣется , въ 
концѣ концов* н а с т у п и т * момент* , когда угли п о г а с н у т * . 

Съ другой стороны, и угли с горают* не в ъ одинаковой 
степени; у г о л ь , соединяемый съ положительным* полюсом*, 
с г о р а е т * в ъ два раза быстрѣе другого, соединеянаго с * от-
рицательным*. 

Все это приводит* къ тому, что с в ѣ т ъ вольтовой дуги может* 
часто г а с н у т ь и перемѣщаться по отвѣсной линіи. 

Чтобы предупредить у п о м я н у т к я нежелательныя явле-
н а , н е у д о б с т в о к о т о р ы х * для проэкціи очевидно само собою, 
приходится нрибѣгать к ъ т а к ъ называемым* р е г у л я т о р а м * . 

Мы не будемъ описывать и х * устройство, а скажем* толь-
ко, что цѣль и х * заключается въ томъ, чтобы сохранить 
всегда одно и тоже разстояніе между углями. Надо прибавить, 

что вслѣдсгв іе сложности своего механизма регуляторы по цѣ -
нѣ очень дороги. С у щ е с т в у е т * мпого систем* регуляторов* . 
Чтобы покончить СУЬ ними, упомянем*, что наибодѣе удачные 
и хорошо дѣйствующіе — это регуляторы Дюбоско, РумкорФа, 
Серена и Фуко. 

Электрическая лампочка накаливанія. 

Лампочка Эдиссона. Кромѣ вольтовой дуги электрическое 
освѣ іценіе возможпо и в ъ другой Формѣ: мы говорим* про 
лампочки накалнванія . 

Хотя сила и х * значительно у с т у ц а е т ь силѣ с в ѣ т а вольто-
вой дуги, но онѣ имѣютъ и свои достоинства: 

1 ) Оаѣ расходуют* гораздо мепТ.е электричества. 
2 ) С т о я т * гораздо дешевле . 
Н) Не т р е б у ю т * дорогих* р е г у л я т о р о в * . 
4 ) Обладают* меньшими размѣрами. 
Сущность устройства о х ъ заключается въ т о м ь , что и сточ-

ив ком* с в ѣ т а служит* раскаленный волосокъ, или платино-
вый, или, но большой части, угольный. 

Извѣстно, что электрическій т о к ъ , пробѣгая по тонкой 
проволокѣ , и с п ы т ы в а е т * сильиое сонротивленіе, которое и 
превращается въ теплоту; вслѣдстз іе этого проволока до 
того сильно н а г р ѣ в а е т с я , что раскаляется до ослѣпительиаго 
блеска. 

Такой волосокъ будучи р а с к а л е н * , быстро с г о р а е т * . 
Если же мы заключим* этотъ волосок* въ стеклянный 

ш а р * , и з * котораго удалим* предварительно в о з д у х * , то во-
лосокъ будегь сохраняться долгое время. 

Честь приложенія этой идеи на нрактикѣ принадлежит!, 
геніальномуизобрѣтателю въ области электротехники—Эдиссону. 

С в ѣ т ъ , получаемый чрез* посредство Вольтовой дуги, очень 
красив* и очень с и л е н * , но для равномѣрности в ъ настоящее 
время ио большей части употребляют* ламиочки накаливания, 

4 



которыя въ продажѣ имѣются разныхъ системъ, по в ъ боль-
шинствѣ случаевъ лампочки эти употребляются системы Эдис-
сона съ платиновой проволокой; описывать эти лампочки мы 
считаемь лишнимъ, такъ какъ онѣ достаточно сильно распро-

странены въ употреблены, а потому ко-
нечно всякому хорошо'извѣстны; но не 
такъ давпо П О Я В И Л И С Ь Н О В Ы Й лампочки 
системы Gerard и Cru to; первыя изъ нихъ 
изображены нами на (ФИГ. 2 6 ) , по своей 
замѣчательпой прочности, незначитель-
ному сопротивленію и экономичности слѣ-
дуетъ считать нааболѣе пригодными для 
нашей цѣли 

Да и самое расположеніе ихъ волоска 
в ъ видѣ остраго угла дѣлаетъ пригод-
ность ихъ еще болѣе значительною: мы 
уже говорили рапѣе, что существеннымъ 
достоинствомъ источника свѣта для вол-
шебнаго Фопаря будетъ условіе, чтобы 
свѣтящаяся поверхность была возможно 
меныпихъ размѣровъ. 

Отъ эдиссоновыхъ лампочекъ, помимо 
Ф>рмы у г л я , лампочки Жерарда отлича-
ются еще т ѣ м ъ , что вмѣсто платиновой 
проволоки употребляется угольная нить, 
Нить эта приготовляется изъ тончайшаго 
угольнаго порошка путемъ уплотпеаія. 
Въ другихъ сортахъ ламаъ угольная 
нить дѣлается изъ волоконъ бамбуьо-
ваго дерева. 

Лампы эти могутъ горѣть отъ 1 ООО — 
2 0 0 0 часовъ, затѣмъ нить ихъ распа-
дается, такъ какъ не смотря на самое 
тщательное выкачиваніе воздуха, часть 
его всегда остается въ резервуарѣ . 

Впрочемъ перемѣнять угольную нить стоить не особенно 
дорого. ІІрочія же части остаются совершенно годными къ 
употребленію. 

Рис. 2G. 

Лампочки системы Gerard можно готовить съ силой с в ѣ т а 
отъ 8 до 1 0 0 свѣчей; что же касается до яркости с в ѣ т а , то 
нодобпыя лампочки легко могутъ быть сравниваемы съ лам-
ночками съ Вольтовой дугой. 

Хороши также ламиочки системы 
Milde (ФИГ. 2 7 , 2 8 ) , появившіяся также 
сравнительно недавно, и приготовляю -
щіяся хотя съ платиновой проволокой 
какъ и лампочки Эдиссопа, но совер-
шенно по другому способу, а именно: 
платиновую ироволоку помѣщаютъ в ъ 
какое-нибудь углеводородное соедипе-
піе и пропускаютъ чрезъ эту ирово 
локу электрическій токъ,возвышающій 
температуру проволоки до краснаго 
каленія; ири этомъ углеводородъ нодъ 
вліяніемъ жары разлагается на со-
ставпыя части, и одна изъ н и х ъ — 
углеродъ — осаждается въ видѣ мель-
чай ілаго угля па поверхность плати-
новой проволоки. Онерацію эту за 
капчиваютъ, когда слой угля будетъ 
достаточно толотъ, говоря иначе, 
когда сопротивленіе покрытой углемъ 
платиновой проволоки достигнешь тре-
буемой величины. р п . 2 7 

Приспособление электрическаго освѣщенія къ вол. фон. 

Эгимъ мы и закаичиваемь главу объ освѣщеніи Фонаря ири 
помощи электрическаге с в ѣ т а . 

Что касается подробностей эксплоатаціи электрическаго 
освѣщеиіе для цѣлѣй проэчціи, то онѣ настолько прооты, чго 
надч. ними не приходится долго останавливаться. 

Если у нась Вольтовая дуга , то мы устанавливаемь ее 
внутри Фонаря, такъ чтобы свѣтяшаяон ея точка приходились 



какъ разъ противъ центра конденсатора, в ъ томъ мѣстѣ гдѣ 
устанавливается пламя лампы. Относительно самого прибора 
слѣдуетъ сказать , что онъ представляет* собою два стержня, 
соединенных* шарниром*; на противоположных* концах* дѣ-
лаютоя отверстія, в ъ которыя вставляются угли; такимъ об-
разомъ, является возможность обходиться б е з * регуляторов* , 
сдвигая стержни, a вмѣстѣ съ ними и угли по мѣрѣ сгоравія 
послѣднихъ. 

Остается сказать только нѣсколько общих* слов* по по-
воду электрическаго оевѣщепія Фонарей. 

Электрическое оевѣщеніе мало прмодно для проэкціи в ъ 
маленькой аудиторы, гдѣ размѣры туманной картины не 
играют* существенной роли. 

Оно желательно в ъ т ѣ х ъ с л у ч а я х * , гдѣ приходится де-
монстрировать передъ обширной аудиторіей, гдѣ размѣры и 
яркость картины имѣетъ существенное зпаченіе. 

Оно необходимо вездѣ , гдѣ требуется чрезвычайно напря-
женное освѣ іцевіе: въ увеличены фотографических* снимков* 
проэкціи ФотограФичеекихъ п р е п а р а т о в * , в ъ приложены Фо-
наря к * свѣтовымъ театральным* ЭФеитамъ и оинематограФѣ. 

Г Л А В А У. 

Д р у м м о н д о в ъ с в ѣ т ъ . 
Сущность друммондоаа свѣта; различные виды друммондова 
освѣщеиія. Кислородно-водородное освѣ іценіе : добываніе кисло-
рода: і) изъ красной перекиси ртути. 2) изъ бертолетовой соли, 
3) изъ двухромокислаго кали 4), изъ ѣдкаго барита 5), изъ пе-
рекиси марганца. Аппараты д л я добыианія: реторта, газометръ, 
газопроводы. Процессъ добыванія. Цобываніе водорода: добы-
вание при помощи: і ) электролиза 2) химическіе способы добы-
ванія: а) при помощи металла натрія, б) при.помощи раскален-
наго желѣза , в) при помощи цинка и с ѣ р н о й кислоты. Необ-
ходимый предосторожности при добываніи в о д о р о д а . - У с т р о й -
ство горѣлки для друммондова освѣщенія : і - й типъ, 2-й типъ, 
3 й типъ. — Известковый цилиндръ, его заготовленія . — Дѣй-
ствіе горѣлки друммондова свѣта и пріемы обращенія с ъ н е ю — 
Спирто-кислородное освѣщенія , его достоинства, недостатки, 

сходство и отличія отъ кислородно-водороднаго. 

Иослѣ электрическаго друммондовъ с в ѣ т ъ по своей силѣ 
занимает* нервое мѣсто. 

Изобрѣтеніѳ его- принадлежит* англійскому офицеру Друм-
монду, отъ котораго онъ и получил* свое названіе (Івъ 1 8 0 4 г . ) . 

Какъ и всякое изобрѣтепіе, друммондовъ с в ѣ т ъ первона-
чально не отличался всѣми тѣми выдающимися качествами, 
какими онъ обладает* в ъ настоящее время. Главными недо-
статками его служили: опасность образованія и трудность до-
быванія. 

Что касается сущности этого рода освѣщенія, то оно по-
строено на нижеслѣдующей идеѣ : какъ извѣотно, если мы возь-
мем* двѣ части водорода и прибавим* одну часть кислорода 
и полученную смѣсь зажжемъ, то получится пламя настолько 
высокой температуры, что в ъ нем* могут* плавиться в с ѣ ме-



таллы. П о м ѣ ш в ь в ъ это пламя кусочекъ взвести или мѣла 
мы замѣтимъ, что іюслѣдній будетъ блистать ослѣпителышмъ 
для глазъ с в ѣ т о м ъ , — д о того сильно онъ раскалился. Этотъ то 
раскаленный кусочекъ мѣла и служить источиикомъ с в ѣ т а , 
н а з ы в а е м а я друммондовымъ. 

Но такая смѣсь кислорода и водорода в ъ высшей степени 
опасна в ъ томъ отпошеиіи, что можетъ произвести страшиый, 
разрушительный в з р ы в ъ . С м ѣ с ь э т а носить н а з в а н і ы р е м у ч а і о 
газа. 

Поэтому в ъ настоящее время, въ предупреждены возмож-
н а я взрыва , иикогда пе пользуются для полученія друммоп-
дова свѣта гремучимъ газомъ: каждый газъ заключается в ъ 
особый сисудъ, отъ которыхъ уже идутъ каучуковые трубки, 
оканчивавшаяся горѣлками: если мы направимъ струю кисло-
рода черезъ сказанную горѣлку на пламя водорода, то полу-
чимъ такое же иламя, какъ и пламя г р е м у ч а я газа , отли-
чающееся лишь т ѣ м ъ только, что оно вполнѣ безоиасно. 

Известь в ъ полученномъ такимъ нутемъ пламени нака-
ливается до той же степени. 

Такимъ образомъ, для полученія друммондова свѣта т р е -
буется : 

1 ) Водородъ, какъ горючій г а з ъ . 
2 ) Кислородъ, к а к ъ — у с и л и в а ю щ і й горѣнів. 
Вмѣсто водорода можно употреблять, и в ъ дѣйствительпо-

сти употребляются и другіе газы способные горѣть. Такимъ 
образомъ можно употреблять: 

1 ) Водородъ. 
2 ) Свѣтильный г а з ъ . 
3 ) Пары спирта. 
4 ) Пары ЭФира. 
5 ) Насыщенный парами керосина воздухъ . 
В ъ зависимости отъ того и пламя, необходимое для друм-

мондова свѣта , можетъ б ы т ь , различно именно: 
1 ) Водородно кислородное. 
2 ) Угле-водородно-кислородное. 
3 ) Спирто кислородное. 
4 ) ЭФирно-кислородное. 
5 ) Керосино-бепзино-кислородпое. 

Мы не стапемъ описывать в с ѣ способы получевія 
друммондова с в ѣ т а , а остановимся лишь на д в у х ъ , к а к ъ н а и -
болѣе типическихъ, именно: 

Нодородно-кислородное и 
Соирто-кислородное. 
Мы уже сказали, что друммондовъ с в ѣ т ъ есть ничто иное 

какъ блескъ раскаленной извести в ъ пламени двухъ г а з о в ъ ' 
я р ѣ н ° і е Г ° Р Ю Ч а Г 0 ~ ~ И Д Р У Г 0 Г 0 ' п ° Д Д е Р ж и в а ю щ а г о и у с и л и в а ю щ а я 

Такимъ образомъ, нашею первою задачею будетъ ознаком-
л е н ы со свойствами упомянутыхъ газовъ, способами ихъ до-
бывапія и сохранепія. 

Кромѣ того, чтобы горѣніе этихъ двухъ газовъ утилизи-
ровать для нашихъ цѣлей, мы должны пользоваться нѣкото • 
рыми приспособленіямя, имѣющими еазначеніе , съ одной сто-
роны усилить степень и х ъ пригодности, а съ другой устоа-
нить опасность взрыва . F 

три ^отд "ла ° б р а 3 0 И Ъ ' н а ш а з а д а ч а Распадается на слѣдующіе 
1 ) Добываніе кислорода. 
2 ) Добываніе г о р ю ч а я газа (водорода, г о р ю ч а я пара) 
3 ) Устройство горѣлки а ) газовые рожки. 

б) известковый цилиндръ. 

Кислородно-водородное освѣщеніе. 

Добываніе кислорода. Кислородъ, употребляемый в ъ друм-
мондовомъ освѣ іценіи, играетъ роль уеиливателя пламени и 
примѣнееіе его въ данномъ случаѣ основано на свойствѣ ' е го 
поддерживать горѣніе . 

Какъ извѣстно, горѣніе есть ей что иное, какъ химическое 
соединены вещества г о р я щ а я тѣла съ кислородомъ, заключа-
ющимся в ъ воздухѣ . ' 



Чѣмъ больше притекает* кислорода к * горящему т ѣ л у , 
т ѣ м ъ пламя сидьнѣе и т ѣ м * температура послѣдняго выше. 
Въ этомъ п а е * убѣждаетъ слѣдующій о п ы т * : если мы еле 
тлѣющую лучинку опустим* в ъ байку, наполненную кислоро-
помъ, то она моментально в с п ы х и в а е т * и горитъ полным* 
ярким* пламенем*. Раскаленная съ конца металлическая про 
волока помѣщенная в ъ кислородѣ, начинает* горѣть съ ос-
лѣпительнымъ блеском*, и температура этого 
столько высока, что металл* разбрызгивается в ъ рааныя 

С Т ° Р Послѣ всего сейчас* сказаннаго роль кислорода в ъ друм-
мондовомъ освѣщеніи совершенно понятна: онъ усиливает* 
пламя и доводит* темиературу его до громадных* размѣровъ. 

Газъ кислород* ( 0 — O x y g e n i u m ) принадлежит* къ весьма ^ 
распространенным* въ природѣ и в ъ жизнн органических* 
с у щ е с т в * играет* существенную роль. 

Назвапіе кислородъ происходит* отъ того, что давно уже 
было замѣчено, что онъ входит* въ с о с т а в * большинства т ъ л ъ 
обладающих* кислым* вкусом* и кислою реакцию, одним ь 
С Л О В О М * К И С Л О Т * . „ Л Л „ , Ч О П 

Кислород* до самаго послѣдняго времени считался постоян-
н ы м * газом* . Всѣ попытки измѣнить его с о с т о и т е сильным* 
пониженіемъ температуры и сильным* давленьем* оставались 
тщетными; только в * концѣ 1 8 7 7 году Кальете и Пик™ по-
лечили его в ъ жидком* состояніи при охлаждены до м и ц. 
и давленіи около 2 5 0 атмосфер*. - При обыкновенных* же 
условіяхъ кислород* есть безцвѣтпый г а з ъ , б е з * запаха и 
вкуса; имъ можно дышать, какъ воздухом*. Свободный кисло-
род* атмосФериаго воздуха и служит* для поддержаны про-
цесса дыхапія. 

Въ водѣ кислород* растворяется такъ же, какъ и в о з д у х * , 
весьма мало; онъ тяжелѣе воздуха. i n „ n „ „ L 1 H o . 

Кислород* принадлежите к * самым* распространенным* 
в ъ природѣ элементам*. Атмосферный воздух* содержите гл 
процента по вѣсу и 2 1 процент* по объему кислорода; вода 
содержит* его 8 8 , 9 процентов* по в ѣ с у , и затѣмъ он* обра-
з у е т * главную составную часть химических* соедвневій, изъ 
К О Т О Р Ы Х * состоит* наша земная кора. 

Кислород* всгрѣчается т а к * же в ъ большом* количествѣ 
въ органических* ж и в о т н ы х * , и растительных* веществахъ. 
Такъ , нанримѣръ, сахаръ, клѣтчатка, крахмал* и др. содержат* 
его болѣе 5 0 процентов*. 

Кислород* о т к р ы т * в ъ 1 7 7 4 году двумя химиками в ъ одно 
и тоже время—Англичанином* Пристлеемъ и шведомъ Шееле. 

Не смотря на больш е расиространепіе кислорода в ъ при-
родѣ и его многочисленна™ соединенія, только немногія ве -
щества годны для добыванія чистаго кислорода. 

Разрѣшая вопрос* о добываніи кислорода, человѣкъ мало 
знакомый съ химіей, естественно обратите свое вниманіе на 
воздух* и в о д у - в е щ е с т в а столь распространенный, ничего не-
стоющія и содержащіа въ еебѣ столь громадный проценте 
этого г а з а . Стоит* только изъ воздуха или воды удалить н е -
нужный нам* составные элементы, и мы в ъ громадном* ко-
личествѣ нолучимъ кислород*. 

Но на самом* дѣлѣ эти, повидимому, простѣйшіе способы 
добывавія кислорода на практикѣ являются , или в ъ высшей 
степени сложными или даже вовсе неосуществимыми. 

Такъ во 1 ) - чтобы разложить воду, состоящую, к а к * извѣст-
но, только из* кислорода и водорода—газов* именно и нуж-
н ы х * для нашей цѣли, потребовалась бы сложная, а глав-
ным* образомъ дорого стоющая онерація электролиза (о кото-
ром* мы скажем* внослѣдствіи). 

Или во 2 ) — ч т о б ы извлечь кислород* изъ воздуха, нужпо 
совершить операцію, которая до сихъ пор* не удавалась ни 
одному химику. 

Но необходимости, слѣдовательпо, мы вынуждены оставить 
эти операціи и обратиться къ другимъ, болѣе искусственным*. 

Какъ извѣстно, кислород* входите , какъ составная часть, 
почти во в с ѣ вещества, находящіяся на землѣ: но 1 ) в ъ 
одних* онъ заключается в ъ больших* количествах* , в ъ дру-
г и х * - в ъ меньших* , 2 ) в ъ одних* онъ в с т у п а е т * в ъ болѣе 
тѣсную связь, въ д р у г и х * — в ъ менѣе тѣсную. 

Ясно поэтому, что для добываніи кислорода нам* требует-
ся изъ в с ѣ х ъ веществ* выбрать такое, которое бы: 

1) Заключало в ъ себѣ возможно большее количество кис-
лорода. 



2 } Не обладало бы съ нимъ очень тѣснымъ органическим* 
соединепіемъ (химическое сродство). 

Т а к и х * в е щ е с т в * в ъ природѣ существует* довольно много, 
и выбор* ихъ, помимо вышеириведенных* д в у х * основных* 
условій, зависит* отъ стенени ихъ дешевизны. Мы приводим* 
перечень (не полный) ихъ : 

1 ) Красная окись ртути. 
2 ) Перекись марганца. 
3 ) Двухромокислое кали (хромпик*) . 
4 ) Хлорновато-кислый кали (бертолетован соль) . 
5 ) Ъдкій б а р и т * . 
Всѣ они заключают* довольно значительное количество 

кислорода, но по дешсвизнѣ первое мѣсто занимает* пере-
кись маргаица и бертолетовая соль. 

Что же касается до самаго способа добыванія кислорода, 
то о н * основан* на одной идеѣ , общей веѣмъ способам*. Пе-
рекисленные вещества, будут* нагрѣты до извѣстной темпе-
ратуры, утрачивают* свою связь съ кислородом* и выдѣлн-
ютъ его. 

Чтобы получить кислород*, с т о и т * слѣдовательно, только 
нагрѣть данное вещество до той температуры, при которой 
оно начинает* его выдѣлять . 

Намъ остается лишь остановиться на подробностях* спо-
собов* добываеія кислорода изъ отдѣльныхъ упомянутых* 
в е щ е с т в * . 

1 ) Добываніе кислорода изъ красной окиси ртути. Ме-
таллическая ртуть обладает* свойством* при нагрѣваніа на 
воздухѣ при температурѣ 3 2 0 % Цельсія, химически соеди-
няться съ кислородом* воздуха, при чемъ ртуть т е р я е т * свой 
металлическій вид* и превращается в * красную массу, такъ 
называемую красную окись ртути. 

Продукт* э т о т * обладает* замечательным* свойством* 
снова распадаться на свои хиаическія части при нчгрѣваніи 
до температуры только немногими градусами превышающей 
температуру его образования, именно до 3 5 0 градусов* . 

Изъ красной окиси ртути всегда получается 9 2 , 6 процен-
т о в * металлической ртути и 7 , 4 процента кислорода, или, 
если послѣдній перечислить на объем* , изъ 1 0 0 грамм* окиси 

ртути полечится 9 2 , 6 грамм* металлической ртути и 5 1 0 0 куб. 
свнтиметр. , т . е. 5 , 1 литра кислорода. 

2 ) Добываніе изъ бертолетовой соли. Для добыванія боль-
ш и х * количеств* кислорода самым* лучшим* матеріаломъ 
служит* бертолетовая соль или хлорновато кислый кали, 
открытый в ъ 1 7 7 6 году. 

Соль эта ,—искусственно получаемое и богатое кислородом* 
химическое соедипеніе; раствор* в ъ горячей водѣ , при охла-
жденіи выкристаллизовывается в ъ прекрасных* табличках* 
съ перламутровым* блеском*, и состоит* и з * металла калія , 
хлора и кислорода. Она обладает* свойством* плавиться при 
нагрѣваніи до 4 0 0 ° , кипитъ, пѣнится и выдѣляетъ весь свой 
кислород* в ъ газообразном* состояніи. При этомъ остается , 
значительный продукт* соединенія остальных* элементов* , 
именно калія и хлора. 100 граммов* бертолетовой соли дают* 
такимъ образом* 3 9 граммов* кислорода, т . е. слишком* в ъ 
пять р а з * болѣе того количества, которое получается и з * 
1 0 0 грамм* окиси ртути. 

3 ) Добываніеизъ двухлорно-кислаго кали. Двухлорно кислое 
кали представляет* собою красивыя, большія ярко-красныя 
пластинки. Для того, чтобы извлечь кислород*, обыкновенно 
смѣшиваютъ этотъ продукт* съ раствором* сѣрной кислоты 
и подвергают* значительному нагрѣванію. Онерація эта и 
сложна, и дает* очень немного кислорода. 

4 ) Добываніе кислорода изъ ѣдкаго барита. Въ недавнее 
время нашли возможиымъ приготовлять кислород* Фабричным* 
способом*, такъ что г а з * этотъ с т а л * значительно дешевле, и 
продается за границей в ъ аптекарских* магазинах* точно 
также, какъ и другіе химическіе продукты. Основано добываніѳ на 
свойствѣ ѣдкаго барита поглощать кислород* воздуха при 
извѣстной температурѣ , и затѣмь вновь выдѣлять его при 
другой, болѣе высокой (совершенно тоже, что и у ртути) . 
Для этой цѣли помѣщаютъ. ѣдкій барит* в ъ плотно закупо-
ренный котелъ и доводят* температуру до 5 0 0 ° . Опущенный 
при т а к и х * уловіахъ внутрь котла воздух* т е р я е т * свой 
кислород*, уступая его бариту. В ы к а ч а в * оставшійоя азотъ, 
и доведя температуру барита до 8 0 0 градусов* , мы увидимъ, 
что весь кислород*, усвоенный баритом* выдѣлися изъ него. 



Опсраціго нагрѣраоія, охлажденіи и поваго нагрѣвав ія 
можно повторять безконечпое число разъ, и поглоіцательная 
способность барита отъ этого не только не ослабляется, а 
наоборотъ увеличивается. 

Каждый килограммъ барита за каждкй разъ способенъ 
доставить до 5 0 литровъ кислорода. 

Кислородъ, такимъ образомъ полученный, помѣщается в ъ 
желѣзпыѳ цилиндры съ герметическими кранами, доводится 
до высокаго давлевія и поступаетъ в ъ тагомъ видѣ в ъ про-
дажу 

5 ) Добываніе изъ перекиси марганца. Перекись маргапца 
это темпо-сѣрая, очень распространенная в ъ природѣ руда, 
богатая кислородомъ. Добываніе изъ нея кислорода основано 
па т ѣ х ъ же пачалахъ, о которыхъ мы уже говорили. Перекись, 
нѣсколько смоченную слабыяъ растворомъ сѣрной кислоты, 
заключаютъ в ъ желѣзную реторту и доводятъ до высокой 
темпеуатуры. Перекись выдѣляетъ половину содержащегося кис-
лорода и превращается в ъ закись марганца. 

Кислорода при этой операціи выдѣляетоя не особенно много, 
и кромѣ того, температура добываніч ічепь высока. Поэтому, 
самый практически способъ добыванія состоишь в ъ томъ, 
что берутъ смѣеь марганцевой руды и бертолетовой соли. 

Лучше всего брать V i - Ѵ з перекиси марганца и V« — Va 
бертолетовой соли. За нсимѣніомь соли можно употреблять 
обыкновенный зернистый песокъ. 

Перекись маргапца в ъ этомъ случай служить лишь для 
того, чтобы достигнуть болѣе равномѣрпаго нагрѣвапія соли. 
Если нагрѣвать одну соль, то она легко плавится и вспучи-
в а е т с я . Чтобы избѣжать вспучивапія, и прибавляютъ пере 
киси марганца. 

Смѣсь нужпо самымъ тщательпымъ образомъ перемѣшать 
лопаточкой или чайной ложкой, а самое лучшее всыпать ее 
предварительно в ъ большой граФипъ, закрыть пробкой, и 
встряхивать до т ѣ х ъ поръ, пока не получится совершенно 
однородная, сѣрая масса. 

Эта смѣсь пагрѣвается гораздо равномѣрпѣе, не плавится, 
выдѣленіе газа происходитъ быстрѣе, безь вспучиванія, и окан-
чивается в ъ болѣе короткое время. 

Оставшійся въ ретортѣ марганецъ можно снова употреб-
лять в ъ дѣло: чтобы отдѣлвть его отъ нродуктовъ разложеиія 
бертолетовой соли, слѣдуетъ нѣсколько разъ приливать въ 
реторту, когда она остынешь, теилой воды; разложенная соль 
распустится в ъ водѣ и будетъ упесена послѣдпею, а перекись, 
какъ нерастворимая, остается: стоитъ только высушить ее и 
превратить в ъ порошокъ, чтобы она стала годна для 
далыіѣйшихъ оиерацій. 

Теперь намъ остается описать самый порядовъ добыванія 
кислорода, а также необходимые для этого инструменты и 
приборы. 

Для того, чтобы добыть кислородъ, нужно имѣть аппаратъ, 
в ъ которомь можпо подогрѣвать разлагаемое вещество и сосудъ 
въ которомь собирается полученный г а з ъ . Кромѣ того нужпы 
газопроводы, но которым!-, полученный газъ потечешь изъ 
аппарата въ приготовленное для него вмѣстилище. 

Поэтому намъ придется описать слѣдующіе приборы: 

1 ) Реторта. 
2 ) Газометръ. 
3 ) Газопроводы. 

Реторта. Добывапіе лучше всего производить в ъ ретортѣ 
изъ тугоплавкаго стекла. Иыдѣляюіційся газъ проходишь чрезъ 
каучуковую трубку и затѣмъ черезъ находящуюся в ъ яонцѣ 
ея стеклянную трубочку в ъ газометръ и вытѣспяетъ изъ него 
воду, которая, по мѣрѣ того, к»кь газъ входишь, выливается 
внизу у газонроводиой трубки. Если требуется получить очень 
большое количество чистаго кислорода изъ бертолетовой соли 
сь маргапцемь, то удобнѣе всего употреблять чугуиный со-
судъ съ широкимъ отогнутымъ краемъ, къ которому желѣз-
пыми винтами плотно привинчивается крышка съ шлемомъ 
и газопроводиою трубкою (ФИГ. 2 8 ) . Соприкасающіеся края 
сосуда и шлема предварительно смазываются тѣстомъ изъ 
мелкой, отмученной г л и н ы — Б о л ь ш о й газовой горѣлки обык-
новенно достаточно для разложенія бертолетовой соли. 



Надо еще прибавить следующее: повыя чугупныя из-
дѣлія для лучшаго вида снаружи и внутри обыкновпшо па-
чиряются граФитомъ; эту паводку пужво тіцательцо' удалить, 
потому что, содержа в ъ себѣ уголь, она можетъ повліять на 
чистоту добываемая газа . 

Рис. 28. 

Газометръ. Аппараты, употребляьшіеся прежде для изме-
рены объема газовъ и названные потому газометрами в ъ 
настоящее время служашь обыкновенно дня собиранія и хра 
ненія газовъ. Газометръ имѣетъ весьма простое приспособленіе, 
которое посредством!, давлевія воды позволяешь во всякое 
время выпускать собранный газъ и употреблять его смотря 
но надоепости. 

Устройство газометра очень просто и хорошо видно изъ 
Ф И Г . № 2Î). Онъ состоишь изъ двухъ мѣдныхъ ИЛИ Ц И Н К О В Ы Х ! , 
сосудовь , изъ которыхъ нижній в закрытъ со в с ѣ х ъ сторонъ, 
a верхній, меньшій л , сверху открыть ; оба оно соединяются 
между собой трубками съ кранами а и Ь, которые также, какъ 
и массивные стержни с и с, служатъ для поддержки в е р х н я я 
сосуда. Трубка І> доходишь только до дна сосуда А и до вы 
пуклости н и ж н я я сосуда, между тѣмъ какъ трубка а идешь 

черезъ крышку н и ж н я я сосуда почти до самаго дна его и 
имѣетъ на концѣ отверстіе. Боковая трубка съ крапомъ е. 
служить для выпусканін газа . 

Сначала наполняют!, сосудъ В водою, наливая ее в ъ А и 
открывъ крапы а, Ь, с Вода протекаешь тогда до дна черезъ 
трубку а, а воздухъ выходишь черезъ Ь и о и такимъ обра-
зомъ наполняется сосудъ. 

ПослТ, того, какъ всѣ краны снова закрыты, можно от-
винтить крышку съ б о к о в а я отверстія (I, не опасаясь, чтобы 
вода могла вытечь изъ него. Въ это отверстіе вводятъ газо-
проводную трубку, изъ которой выходишь требуемый г а з ъ . 
По мѣрѣ того, какъ онъ входить , ЕЪ сосудъ и собирается 
иадъ водою, послѣдпяя вытѣсняется изъ него и течешь около газо-
проводной трубки при <1; насколько газометръ наполненъ га 

зомъ, узнаютъ по уровню воды въ стеклянной трубкѣ g j , 
которая вверху и внизу сообщается съ сосудомъ Б ; слѣдо-
вательно вода въ ней стоишь на такой же в ы с о і ѣ , какъ и въ 
газометрѣ . 

Когда газометръ, сколько нужно, наполненъ, то вынима-
ютъ газопроводную трубку изъ. cl, завипчиваютъ это отвер. 
стіѳ и отврываютъ к рань а. 

Газъ , заключенный в ъ нижнемъ сосудѣ , подвергаютъ тогда 
данленію столба воды, вышина котораго равняется разстоянію 
отъ уровня воды в ъ сосудѣ А, до поверхности ея в ъ сосудѣ В. 

Если краны и спаи газометра не пропускаютъ воздуха, 
т. е. герметичесвіе, то газъ въ немъ сохраняется очень долго. 
Когда нужно пустить изъ газометра равномѣрный токъ газа, 
то отврываютъ кранъ, еоединивъ его предварительно съ 
газопроводной трубкой посредством!, каучука. Газъ, вслѣдствіе 
давленія воды выходишь черезъ отверстіе трубки I», при чемъ, 
конечно кранъ должеігь быть открыть . 

Вмѣсто газометра употребляется иногда непроницаемый ка-
учуковый мѣшокъ. 

Хотя по сравненію съ газометром!, онъ имѣетъ то преиму-
щество, что дешевле послѣдняго, но за —то во в с ѣ х ъ другихъ от-
ношеніяхъ онъ много уступаешь ему: какъ бы хорошо и изъ 
какого бы доброкачественная матеріала опъ ни сдѣлапъ, онъ 
всегда будетъ пропускать наружный воздухъ, который прони-



каетъ внутрь, волѣдств ів 4 явлев ія эндосмоса. Это уже значи-
тельно у х у д ш а е т * качество газа : особенно, если мы сохраня-
ем* другой г а з * , нужный для друммондова освѣщеоія — во-
дород*. 

В ъ этомъ послѣднем* случаѣ сохраневіе въ теченіе про-
должительнаго времени газа в * мѣшкѣ положительно но без-
опасно: нроникающій внутрь мѣшка воздух* , какъ извѣстно, 
содержаний кислород*, может* образовать съ водородом* взрыв-
чатую газовую смѣсь—гремучій г а з * ; въ виду этого мы реко-
мендуем* съ своей стороны всегда пользоваться пе мѣшками, 
а газометрами, хотя послѣдніе и дороже. 

Г а з о п р о в о д ы . 

О газопроводных* трубках* мы скажем* лишь нѣсколько 
с л о в * . 

Къ носику реторты прикрѣпляется трубка, обыкновенно 
и з * тугоплавкаго стекла; она должна быть достаточной длины, 
чтобы укрѣлляемая на ковцѣ ея каучуковая трубка нисколько 
не страдала отъ дѣйствія жара. 

Трубки должны быть значительна™ діаметра, ne имѣть 
к р у т ы х * заворотов* и колѣнъ, чтобы в ъ случаѣ быотраго 
выдѣленія газа нослідоій имѣл* безпрепнтственаый достуиъ в ъ 
газометр* . 

Діаметръ резиновых* трубок* должен* какъ разъ гоотвѣт-
ствовать діаметру стеклянной трубки, - не больше и не меньше 
ноолѣдняго; если онъ м а л * , то насаживая на стеклянную трубку, 
мы легко можем* разорвать ее: если-же, наоборот* , о н * в е -
л и к * , то между 'стѣнками трубок* образуется щель, въ ко-
торую и проникает* г а з * и в о з д у х * . 

Насаженную на стекло каучуковую трубку, во избѣжаніе 
просачивавія воздуха, слѣдуетъ обмотать тонкой проволокой. 

- И З -

Процесс* добыванія. 

Когда бертолетова соль и перекись марганца достаточно 
хорошо иеремѣшаны и всыпаны въ реторту, послѣдвюю самым* 
тщательным* образомъ з а к р ы в а ю т * , какъ сказано об* этом* 
ранѣе. 

При этомъ мы рекомендуем* исполнять слѣдующія правила 
и предосторожности. 

1 ) Никогда не слѣдует* сразу подвергать реторту сильному 
иагрѣванію: быстро разложившаяся бертоллетовая соль разо-
в ь е т * большое количество газа , который пропадет* , таким* 
образом*, совершенно безъ всякой пользы. Поэтому, самое 
лучшее употреблять для добыванія кислорода газовый рожок* 
или вообще какую нибудь горѣлку, пламя которой легко мо-
жно регулировать. Сначала нужно пустить самое маленькое 
пламя, до т ѣ х ъ нор* пока не покажется чистый кислород*, и 
только тогда уже открыть в * полную величину. 

2 ) Не слѣдуетъ забывать , что съ самаго начала выдѣлнет-
ся не чистый кислород*, а съ большою нримѣсью воздуха. 
Чтобы получить частый г а з * , нужно обождать нѣкоторое время, 
цока развившійья кислород* не вытѣснитъ весь заключающій-
ся внутри воронки воздух* . Узнается это практически слѣ-
дующим* образом*: к * трубкѣ подносят* нѣсколько разъ 
тлѣющую лучину: пока выходить изъ трубки в о з д у х * , лучина 
не вспыхивает* , и продолжает* лишь тлѣть . Когда же кисло-
род* будетъ в ъ выходящей смѣси преобладающею составною 
частью, то поднесенная лучина немедленно в с п ы х н е т * . Вы-
ждав* еще пѣсколько моментов* , мы будемъ уже наблюдать 
истеченіе совершенно чистаго газа . Т а к * какъ задача н а ш а — 
добыть чистый кислород*, то, естественно, соединять газовую 
трубку съ газометром* едѣдуетъ не прежде, чѣмъ покажется 
изъ реторты чистый кислород*. 

3 ) Въ концѣ операціи тушить огонь нужно послѣ того, 
какъ газовая трубка разобщена отъ газометра. Если мы по-
гасим* огонь, прежде чѣмъ снимем* трубку съ газометра, то 
въ реторту по неосторожности может* проникнуть вода, ко-
торая, обратившись немедленно в * н а р * о т * раскаленных* 
с т ѣ п о к * реторты, может* произвести в з р ы в * . 

/ 



Добываніе водорода. 
• 

ІІмѣя нанолнешіый киелородомъ газометрь, мы должны иза-"*" 
ботиться о заготовленіи горючаго газа ; мы опишемь здѣсь 
споеобъ добыванія водорода. 

Водородъ—это весьма распространенный в ъ природѣ г а з ъ : 
0 ,1 но вѣсу воды состоишь изъ водорода и 0 , 9 - изъ кислорода. 

Водородъ, какъ составное начало, входишь во всѣ рѣши-
телыіо органическія соединеиія. 

Онъ представляешь собою въ высшей степени тонкій и лег-
кій газъ ; по ераваеиію съ воздухомь, онъ въ 14 разъ легче 
послѣдняго. 

На воздухѣ oui» горишь очень слабым* синеватымъ пла-
м е н е н * , температура когораго немного превышаешь темпера-
туру пламени спиртовой лампочки. 

Долгое время водородъ не удавалось превратить в ъ жидкое 
состояніс. Только въ недавнее время это удалось швейцарскому 
химику Ііикте. 

Въ жидкомч, видѣ онъ представляетъ тяжелую похожую на 
ртуть жидкость, издающую при падепіи слабый металлическій 
з в у к ъ . 

До бы ва nie водорода можетъ быть совершенно различными 
способами: или путемъ электролиза—разложенін воды при по-
мощи электрическаго тока, или и у т е г ь химическимъ, реакціею 
извѣстныхъ химическихъ веществъ другъ иа друга. 

1 ) Электролиз*. Сначала познакомимся, хотя вкратцѣ , съ 
процессом!» получспія водорода при иосредствѣ электрическаго 
тока. • 

Гели мы опустимъ в ъ воду, слабо нодкисленпую оѣриой 
кислотой (обыкновенная вода трудио проводишь электричество) 
двѣ платииовыя пластинки и соединимь ихъ съ иолюсами галь-
вааической батареи, составленной изъ 6 — 1 0 элеыентовъ Бун-
зена (описаніѳ ихъ смотри въ предыдущей г л а в ѣ ) , то з а м ѣ -
тимъ, что въ тотъ моментъ, когда цѣпь будетъ замкпута, на 
рбѣихъ платииовыхъ нластиикахъ, будетъ выдѣлаться въ видѣ 

А 

иузырьковъ газъ , и это выдѣдеиіе будетъ продолжаться до 
т ѣ х ъ поръ, пока электрическій токъ не прекратится. 

Если же падѣть на ибѣ платиновыя гіластипки малепькія 
одипаковыя стекляиныя трубочки съ крапами, какъ показано 
па рис. 3 0 , наполненный водой, и собирать, такимъ образомъ, 

г а з ъ , выдѣляніційея съ одпоГі пластинки въ первую трубочку, 
а г а з ъ , выдѣляющійся съ другой пластинки во—вторую тру-
бочку, то замѣтимъ слѣдующее. 

Газъ всегда выдѣляется мепѣе па положительном!» полюсѣ , 
чѣмъ па отрицательномъ: точнып измѣрепія показали, что 
объемъ пѳолѣдняго будетъ вдвое больше нерва го. 



Газъ, собравшійся на отрицательном* полюсѣ , будет* пи 
что иное, какъ кислород*, а ш. положительном*—водород*. 
Таким* образом*, воду мы разложили на ея составныя части. 

Слѣдовательоо, мы сразу получаем* два газа , которые 
нам* и нужны для наших* цѣлей, и при том* в ъ т а к и х * 
пропорпіяхъ. какія требуются. Невидимому способ* э т о т * был ь 
бы наиболѣе пригоден* для добыванія водорода. 

Но практическая звачепія, надо сказать , э т о т * способ* 
пе имѣетъ пикакого и сохраняет* лишь значенія опыта, до-
к а з ы в а ю щ а я , что вода дѣйствительно состоит* изъ д в у х * объе-
мов* водорода и одного объема кислорода. 

Дѣло в ъ томъ, что дороговизна и слабая производитель-
ность с к а з а н н а я способа дѣлают* его пеприядпым* па прак-
т и к ѣ . 

2 ) Химическіе способы добыванія водорода. Что касается 
химических* пріемовъ добыванія кислорода, то всѣ они в ъ 
осповѣ своей имѣютъ свойство нѣкоторых* т ѣ л * къ хими-
ческому сродству съ кислородом*. Возьмем* для поясненія 
этого свойства слѣдующій примѣр*. Допустим*, что у п а с * 
имѣется вода и цинк* ; вода состоит* , мы сказали изъ спеди-
H e n i я водорода и кислорода; но послѣдній но отпошеоію к * 
цинку имѣетъ болѣе сродства, чѣмъ по отпошенію къ во-
дороду. Слѣдовательпо, если мы сопоставим* воду и ципк* 
в м ѣ с т * , т . е. опустим* в ъ воду паіпъ ц и н к * , то кислород* 
воды сейчас* же в с т у п и т * въ соединеніе съ ним*; с л е д о в а -
тельно, оставшійся в * сьободном* соетояпіи водород* будетъ 
ьыдѣляться. 

На этом* отнятіи у воды в х о д я щ а я въ с о с т а в * ея кисло-
рода и основаны в с ѣ химическіе способы добыванія водорода. 

Практическое значеніе имѣетъ лишь способ* , основанный 
на химическом* разложевіи воды при помощи цинка. Но для 
полноты изложенія, мы включим* сюда и другіе способы, со 
вершеемыя при помощи других* металлов*. 

а ) Добываніе водорода при помощи металла натрія. Осо-
бенно сильным* сродством* къ кислороду обладает* металл* 
натрій. Въ чистомь видѣ о н * не встречается в * нриродѣ, но 
лишь в * т ѣ х * или и н ы х * соединеніяхъ. 

Достаточно бросить в * воду маленькій кусочек* натрія, 

чтобы немедленно началось рэзложепіѳ воды. Патрій быстро 
кружится по водѣ с * замѣтнымъ шинѣніемъ и выдѣленіемъ 
газа . При этомъ о н * дѣлается все мепѣе и меаѣе и наконец* 
совершенно исчезает* . Металл* в ы т ѣ с н я е т * при этомъ поло-
вину водорода изъ воды, а сам* становится на е я мѣсто. 
Образуется соединеніе, состоящее изъ натрія, водорода и кисло-
рода, растворяющееся в * водѣ . 

Для того, чтобы собрать о б р а з о в а в ш а я водород* и дока-
зать его присутствіе, берут* небольшой и узкій стеклянный 
цилиндр*, паполняютъ его ртутью, опрокидывають в ъ ванну 
т а к * , чтобы отверстіе его было под* ртутью и затѣмъ помѣ-
іцаютъ маленькій кусочек* натрія. К а к * только натрій подни-
мется в * верхнюю часть цилиндра, гдѣ находится вода, сей-
ч а с * же начинается обильное выдѣленіе газа : кусочек* натрія 
уменьшается и через* нѣсколько мгповеній совершенно исче-
з а е т * . В * верхней части собирается г а з ъ , который в ы т ѣ е н я е т ъ 
столб* ртути вниз* и сам* занимает* его иѣсто. Если затѣмъ 
заткнуть цилиндр* пальцем*, переворотить е я и приблизить 
к * открытому и направленному вверхъ отверстію зажженную 
спичку, то вслѣдствіе своей легкости, выходящій г а з * горит* 
еле светящимся пламенем*. 

Этот* способ* полученія водорода очень прост* и поучи-
т е л е н * , но неудобен* для добыванія больших* количеств* его, 
т а к * к а к * слишком* дорог* . 

б) Добыв wie водорода при помощи раскаленная желѣза. 
Между многими металлами существуют* такіе , которые также 
обладают* большим* сродством* къ кислороду, но не разла-
г а ю т * воду при обыкновенной температурѣ , какъ натръ, а 
пріобрѣтаютъ эту способность только при высокой температурѣ 
калевія . Къ такимъ металлам* принадлежит* желѣзо. 

Если взять обыкновенную желѣзаую газовую трубку, на-
полнить ее свернутою желѣзпою проволокою, помѣстить в ъ 
печь т а к ъ , чтобы открытые концы выходили наружу, а сере-
дина была бы раскалена и, соединив* одно отверстіе трубы 
съ ретортою, заключающей кипящую воду, пропустить пар* 
через* раскаленное желѣзо, то это послѣдиее соединяется съ 
кислородом* в о д я н о я пара, образуя твердое вещество, а осво 
бодившійся водород* выдѣляетоя через* открытый другой ко-



нецъ трубка. Если это отверстіе предварительно соединить 
газонроводною трубкою съ газометром*, то въ послѣдпій такимъ 
путем* можно собрать значительное количество кислорода. 

в ) Добываніе водорода при помощи цинка и сѣрной кислоты. 
Самый удобвый во в с ѣ х ъ отношеніяхъ способ* добыванія во-
дорода—и дешевый, и несложный, и продуктивный - заклю-
чается въ дѣйствіи сѣрпой кислоты на цинк* . 

Цинкъ изъ в с ѣ х ъ металлов* обладает* наибольшим* срод-
ством* съ кислородом*. Поэтому и соединеніе его съ кислоро-
дом* воды и сѣрной кислоты совершается въ полном* объемѣ . 

Зернепый цинкъ кладут* в ъ двугорлую, такъ называемую 
Вульфову стклянку. Въ одно горло в с т а в л я ю т * пробку съ во-
ронкой, идущею до дна и служащею для наливапія кислоты 

Рис. 31. 

(ФИГ. 31). Въ другое горло втыкается пробка съ стеклянной 
газопроводной трубкой, которая для большей подвижности со-
стоит* изъ д в у х * частей, соединенных* каучуковой трубкой. 
Теперь, если влить через* воронку сильно разбавленной во-
дою сѣрной кислоты и привести ее такимъ образом* в * со-
i i p H R O C H O B O D i e с * цинком*, то происходит* сильное выдѣлепіе 
водорода. Цинкъ вытѣсняетъ изъ нея водород*, сам* стано-

вится на его мѣсто и образует* соль, извѣстную под* назва-
ніемъ цинковаго купороса, который остается в ъ стклянкѣ 
в ъ водном* растворѣ . 

Сѣроая кислота можетъ быть замѣпена в ъ даиномъ случаѣ 
соляной кислотой, а цинк* желѣзомъ, но аослѣднее не т а к * 
удобно. Желѣзо всегда содержит* уголь и другія примѣси. 
Полученный посредством* его водород* не чиотъ, вслѣдствіе 
содержанія других* в е щ е с т в * , а главным* образом* газооб-
р а з н ы х * углеводородов*, цинк* же гораздо легче может* быть 
получен* в ъ чистом* состояніи. 

На нашем* рисункѣ вытекающій и з * стклянки водород* по-
с т у п а е т * въ ванну, служащую к а к * для иромыванія газа , т а к ь 
равно и для собиранія его в ъ предназначенные для того ре-
зервуары. 

Лучше всего пропускать эту трубочку прямо в ъ газометр*. 
На рис. Ж' 3 2 изображен* аппарата» Кипа, при помощи 

котораго очень легко и удобно можно добывать водород* въ 
количествѣ , внолнѣ достаточном* для друммондова освѣщенія 
не особенно сильнаго напряженія. 

Онъ состоит* изъ двухъ соединенных* вмѣстѣ сосудов* : 
нижпій АБ двойной, въ верхней части котораго помѣщается 
цинкъ, удерживаемый рѣшеткою X , а въ нижней наливается 
подкисленная вода; она во всякое время можетъ быть удалена 
черезъ к р а н * Б . 

Берхній сосуд* Д есть ни что иное, к а к * воронка, черезъ 
которую наливается въ нижній сосуд* подкисленная вода; во-
ронка эта в ъ мѣстѣ прикосновенія къ нижнему сосуду, или 
притирается, какъ стеклянная пробка, или, наконец* прокла-
дывается каучуком*; все это дѣлается для того, чтобы устра-
нить возможность прохожденія газа въ щели между верхним* и 
горлышком* цижняго сосуда. 

Воронкообразная трубка верхняго сосуда настолько длинна, 
что достигает* почти до дна нижняго. 

Вь верхней головкѣ нижняго сосуда, гдѣ образуется и 
скопляется водород*, имѣется для его выхода отверстіе Г . 
Въ этомъ отверстіи укрѣпляется газопроводная трубка, снаб-
женная краномъ Е -
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У ж е ивъ самаго рисунка прибора совершенно наглядѳнъ 
норядокъ его дѣйствін . 

Наполняемь верхній сосудъ елабымъ растворомъ сѣрной 
кислоты, вливая в ъ него сначала воду , a з а т ѣ м ъ приливая 

Рис. 32. 

по канлямъ сѣрную кислоту Пока кранъ Е з а н е р т ъ , то 
аипаратъ б е з д ѣ й с т в у е т ъ . 

*) Никогда не с л ѣ д у е т ъ д ѣ л а т ь наоборотъ, т . е . наливать 
сперва кислоту, a з а т ѣ м ъ уже во.іу: в ъ этомъ с л у ч а ѣ первый ж е 
капли * і .оды,^ погіавшія ( н а кислоту, превращаются ьъ пары, и 
разбрызгиваютъ жидкость . 

Но какъ только мы отопремъ его, вода изъ верхияго со 
супа немедленно переходить в ь м н і і , и мы должны подли-
в а в ее в ъ воронку до т ѣ х ъ поръ, пока она не закроетъ 
пинка т е . не ванолнитъ всего нижпяго сосуда 
и часть вёрхяяго . В ъ в т о т ъ моментъ начнется в ы д ѣ л е н і е кис-
л о і і о ™ который чере.чч, о т в е р с т і е Г устремится но газопро-
воаной т р у б в ѣ въ газометръ . 

Ж и д к о с т ь в ъ сосудѣ Б нужно время отъ временя смѣнят , 
.ряда к а к ъ она н а с ы щ а е т с я растворомъ цинковаго купороса, 
Р Я этого с л Г д у е т ъ отвернуть кранъ В и в ы п у с к а т ь ее в о н ъ : 
образовавшуюся убыль восполнить с в ѣ . е й подкисленной водой, 
наливая т а к у ю в ъ сосудъ Д. Л Я . А П № 

Чтобы пріостановить дѣйств іе аппарата , стоитъ только 
опять таки отвернуть кранъ В и держать его до т ѣ х ъ порч,, 
п о к а вГя вода, заключающаяся в ъ п р и б о р н о е вытечешь, в о н ъ 

Такимъ образомъ при помощи описанпаго прибора добыва-
ніе водорода совершается безъ особыхъ хлопотъ. 

Необходимыя предосторожности при добываніи в о д о р о д а . 

При добываніи водорода вужно непремѣнно с о б ™ К а ™ 
к о т о р ы я предосторожности, чтобы в п о л е ѣ безопасно пользо-
в а т ь с я цруммондошмъ о с в ѣ щ е в і е м ъ . 

В с ѣ эти предосторожности обусловлены соображеніемъ не 
нопѵстить водороду случайно смѣшаться съ кислородомъ: по-
д е н н а я смѣсь обладаешь, к а к ъ мы уже сказали, страшной 
взрывчатой силой. Поэтому: 

Л Прежде чѣмъ соединить газопроводную трубку с ъ от 
верстіемъ газометра необходимо в ы ж д а т ь извѣстпое время пока 
в е с ь воздухъ изъ прибора не в ы т ѣ с н и т ъ водородомі, и не по-
течешь водородъ в ъ чистомъ в и д ѣ . 

2 ) Газометръ наполняется водою т а к ъ , чтобы не было 
замѣтно ни малѣйшаго присутствия в ъ немъ І Т ^ полез^о 
в ы должны герметически запираться , для чего ихъ с л е з н о 
смазывать каждый разъ передъ началомъ оперэщи саломъ. 
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Устройство горѣлки. 

Важным* пунктом* въ друммондовомъ освѣщвпіи является 
вопрос* об* устройствѣ горѣлокъ. 

Г а к * к а к * нам* приходится оперировать съ двумя газами, 
которые при смѣщеніи друг* съ другом* представляют* в * 
высшей стеиени опасное вещество, то и устройство горѣ 
локъ ЕЪ сущиости сводится къ тому, чтобы воспрепятство-
вать и х * смѣшенію. 

Что же касается конструкціи горѣлокъ, то она б ы в а е т * 
различна; мы опишем* здѣсь три наиболѣе употребительных* 
типа. 

1-ый тип*. Здѣсь кислородная и водородная горѣлки дѣ -
л а ют с я совершенно обособленными д р у г * отъ друга. Кисло-
родная горѣлка устанавливается вертикально; несколько выше 
ВЪ наклонном* положепіи укрѣиляется горѣлка для водорода. 
Сначала открывается кран* водородной трубки и э т о т * г а з * 
зажигается. З а т ѣ м * открывается кислородный к р а н * ; пламя 
быстро усиливается и раскаляет* известковый цилиндр*. 
Это —совершенно безопаспая горѣлка, впрочем* в ъ настоящее 
время рѣдко употребляемая, такъ к а к * много газа теряется 
даром*: часть кислорода и водорода, особенно при сильном* 
давлеиіи в * газометрах* , не усиѣваетъ сгорѣть и разсѣевается 
б е з * всякой пользы. 

2-ой тип*. Этотъ т и и ъ иредставляетъ собою двѣ трубки, 
вставленный одна в * другую. Через* внутреннюю трубку ири-
текаетъ кислород*, через* паружпую—водород* ; в ъ смыслѣ 
безопасности эта горѣлка имѣетъ за собою т ѣ - ж е преимуще-
ства что и первая, превосходя ее значительно т ѣ м ь , что за -
нимает* меньше мѣста и полвѣе сжигает* оба газа . 

Оба эти типа страдают* общим* одниа* недостатком* : 
онѣ никогда не в ъ состояніи сжечь всего газа , притекающего 
къ ним* полностью, б е з * о с т а т к о в * : всегда нѣкоторая часть 
его улетучивается въ в о з д у х * рѣшительно б е з * всякой поль-
зы вслѣдств іе чего пламя ихъ никогда не достигает* надле-
жащей силы. Э т о т * недостаток* о т с у т с т в у е т * в * т р е т ь е м * типѣ . 



Зі и типъ. Здѣсь водородъ и кислород* изъ газометров* по 
газопроводным* трубкам* собираются в ъ одну общую каме-
ру, небольших* размѣровъ, служащую для смѣшеніа г а з о в * 
в ъ надлежащей пропорціи. 

Давленіе газометров* в ъ этомъ случаѣ должно быть гораз-
до сильпѣе, чѣмъ въ первыхъ двухъ с л у ч а я х * . 

Изъ камеры газы выталкиваются по одной общей трубкѣ 
при отверстіи которой они и зажигаются. Порядок* зажиьанія 
тотъ же, что и въ предыдущих* горѣлкахъ; сначала открывается 
водородный крапъ, и вытекающій газъ зажигается, и уже по-
том* открывается и кислородный. 

Эта горѣлка обладает* пламенем* наибольшей температурой 
такъ какъ г а з ы з д ѣ с ь сгорают* безъостатка Ногорѣлкаэтатребу-
е т * и болѣе тшательнаго за собой ухода: дѣло в ъ томъ, что в ъ 
ея камерѣ образуется гремучая смѣсь ; если почему либо пла-
мя проникнет* сюда, то камера неминуемо взорвется; во из-
бѣжаніе подобной опасной случайности необходимы слѣдующія 
предосторожности. 

1 ) Отверстіе горѣлки слѣдуетъ дѣлать к а к * можно ужѳ 
и изъ металла, хорошо поглощающаго т е п л о т у — к а к ъ напр 
красная мѣдь, 

2 ) Чаще перемѣнять отвинчивающійся наконечник* горѣл-
ки съ отверстіемъ для выхода г а з о в * ; дѣлается это потому 
что отъ долгаго употребленія отверстіе горѣлки нодъ влія-
ніемъ высокой температуры разъѣдается и становится шире. 

3 ) Для предупрежденія разъѣданія отверстія горѣлки лучше 
всего , не взирая на дороговизну, примѣнять платиновый нако-
нечник* . 

4 ) Поддерживать всегда высокое давленіе в ъ газометрѣ , 
для чего верхній его сосуд* имѣть всегда наполненным* 
почти до к р а е в * . 

5 ) Никогда не доводить г а з ы въ газометрѣ до нолнаго 
истощеніа, и 

6) Слѣдить за т ѣ м ъ , чтобы прессы съ мѣшковъ, в ъ слу-
чаѣ , если мы работаем* при номощи нослѣднихъ, случайно 
или по ошибкѣ не были бы кѣмъ нибудь сняты прежде пре-
кращенія горѣнія или не унали. 

Известковый цилиндр*. 

Источником* с в ѣ т а въ друммондовомъ освѣщеніи является , 
какъ мы уже сказали, раскаленный известковый цилиндр*. 
Приготовленіе его, х о т я работа и несложная, но в с е же тре-
бует* извѣстпый сноровки. 

Въ качествѣ матеріала для его изготовленія служит* ча-
стая , пе содержащая примѣсей—глины—кремнозема и т . н . 
негашенпая известь . 

Для обработки берется крѣпкій, достаточной величины ку-
с о к * извести, обладающей упомянутыми выше качествами, и 
распиливается на плитки в ъ 3 / 4 — 1 ьершокъ толщины. Плитки, 
въ свою очередь, распиливаются на кубики, и уже эти поолѣд-
ніе , обтачиваются посредствамъ подпилка в ъ цилиндры. В ъ 
срединѣ цилиндра неркою пробуравливается отверстіе для н а -
садка. 

Вся эта онерація совершается осторожно, съ одной сто-
роны потому, что негашеная извееть вещество очень хрупкое, 
и съ другой—вслѣдствіе того, что при неосторожном* обра-
щ е н а , особенно, если руки препаратора потны, можно полу-
чить серьезные ожоги. 

Всякому, навѣрпо хорошо извѣстно, что негашенная из-
весть прекрасно поглощает* сырость: в о т * это то ея свойство 
составляет* самую серьезную трудность при примѣненіи къ 
освѣщенію известковаго цилиндра: вслѣдств іе сильнаго усиле-
нія температуры влага , содержащаяся в ъ извести, быстро пре-
вращается в ъ пары и р а з р у ш а е т * цилиндр*. 

Мы сивѣтуемъ поступать олѣдующимъ образомъ, чтобы 
предупредить растрескиваніе: 

Никогда не открывать сейчас* же за водородным* кра-
ном* и кислородный, а стараться минутъ за 1 0 — 1 5 до сеан-
са лишь розогрѣть цилиндр* на слабом* огпѣ водороднаго 
пламени, поворачивая его вокруг* стержня, чтобы такимъ 
образомъ у д а л и т * изъ цилиндра всю влагу . И уже только 
тогда, когда цилиндр* в ъ достаточной степени разогрѣется, 
можно открыть и кислородный кранъ; при соблюденіи этого 
правила можно ручаться, что цилиндр* не т р е с н е т * . 



Цилиндръ годеиъ лишь иа одішъ с е а н с ы высокая темпе-
ратура до того н з м ѣ н я е т ъ и химическін, и Физическія его 
с в о й с т в а , что цилиндръ разсыпается въ п р а х * при одном* 
только неосторожнояъ к ъ нему прикосновении. 

Цилиндръ слѣдуетъ ваготовлять нередъ с а м ы м * с е а н с о м ь , 
потому что заготовленіе его предварительно пеудобно в ъ томъ 
отпошеиіи, что трудно уберечь его о т ъ в д і я н і я сырости. 

Выли попытки з а м е н и т ь негашеную известь другими ма 
теріалами—мѣломъ, прессованной жженой магпезіей, но онѣ 
остались безуспѣшны. 

Нослѣ всего в ы ш е сказапиаго объ э л е м е н т а х * друммондова 
освѣщенія , намъ остается с к а з а т ь лишь пѣсколько с л о в * о 
самомъ процессѣ добыванія друммондова с в ѣ т а и изложить т ѣ 
немногія правила, которыхъ с л ѣ д у е т ъ придерживаться для 
большаго успѣха освѣщенія и для предупрежденія могущим* 
явиться нежелательпыхъ случайностей. 

Дѣйств іе горѣ/іки друммондова с в Ь т а , гіріемы и обращеніе 
с ъ нею. 

На ФИГ. 33 п р е д с т а в л е н * общій видь горѣлки, готовой 
къ дѣйств ію. 

Самая горѣлка обозначена на рисункѣ буквою А. Она пред-
с т а в л я е т ъ собою немного согнутый рожокъ. обращенный от-
верст іемъ к ъ стержню В , на который насаживается известко-
вый цилиндра ; во время сеанса цилиндръ этотъ с л ѣ д у е т ъ из-
рѣдка поворачивать вокругъ его оси, чтобы подвернуть н а к а -
ливапію всю его массу; для этой цѣли с у щ е с т в у е т * особый 
м е х а н и з м ы вращая в и н т * F, насаженный на длинный горизон-
т а л ь н ы й стержень, мы сообщаем* вращеніе конически с р ѣ з а н -
ной з у б ч а т к ѣ С, которая такимъ образомъ поворачиваешь ук-
рѣпленный в ъ ц е н т р ѣ ея стержень В , держащій цилиндръ. 

Газы притекаютъ къ г о р ѣ л к ѣ черезъ газопроводиыя трубы 
коицы которыхъ обозначены буквами N и К . , притокъ г а з о в * 
ж е т ъ регулировать при помощи к р а н о в * M а]1 . К р а н * M запираешь 

кислородную т р у б к у , кранъ Z—водородную. Полая трубка Е 
с ъ зажимом* надѣвается на стержень , п о д д е р ж и в а н и й в е с ь 
прибор* и находящійся в н ѣ Фонаря. 

Минут* за 1 5 до сеанса н а д ѣ в а ю т ъ на стержень В только 
что приготовленный известковый цилиндръ, и о т к р ы в * кранъ 
L з а ж и г а ю т * выходящій изъ горѣлки водородъ. Покажется 
слабое синеватое пламя, падающее на поверхность известковаго 
цилиндра. 

Рис. 3 3 . 

З а т ѣ м ъ , при помощи винта F сообщают* цилиндру медлеп-
пое вращательное движеніе, чтобы по возможности удалить 
изъ него всю в л а г у . 

Когда эти подготовительный дѣйств ія исполнены, откры-
в а ю т * заднюю стѣнку волшебнаго Фонаря и у с т а н а в л и в а ю т * 
пламя в ъ Фокусѣ . * ) Uo прошествіи нѣкотораго времени, не-
обходима™ для того , чтобы с о г р ѣ т ь внутренность аппарата, 
его стекла и установить правильную т я г у , постепенно начи-
н а ю т * открывать кранъ М, запираюшій кислородъ. Пламя на-
ч и н а е т * усиливаться и освѣщеніе становится ярче; спустя еще 
немного времени, мы открываем* кислородный кранъ совеѣмъ, 
и въ этотъ ыоментъ извѣстковый цилиндръ заблестишь ослѣ -
пительпымъ блескомъ. 

•) О б ъ усгановкѣ въ фокусЬ смотри главу. V I I I , а также таб-
лицу разстояніП па стр. 30 . 



Во время сеанса нужно тщательно олѣдить за правиль-
ностью освѣщепія; приступать же къ сеансу пе прежде, ч ь м ь 
убѣдившись, что в с ѣ предосторожности соблюдены и могущія 
возникнуть случайности предусмотрѣны. Мы позволяем* себѣ 
рекомендовать к ъ исполненію слѣдующія правила. 

1 ) . Перед* началом* сеанса закрываются в с ѣ краны, какъ 
в ъ газометрѣ , такъ и в ъ горѣлкѣ . Только убѣдившись, что 
в с ѣ они з а к р ы т ы , можно приступать къ дальиѣйшимъ приго-
товленіямъ к ъ сеансу. 

2) Необходимо каждый р а з * передъ сеансом* осматривать, 
достаточно ли хороши скрѣлепія между трубками, н ѣ т ъ ли 
в ъ н и х * щелей и не просачивается ли в ъ н и х * г а з ъ . 

3 ) Сначала о т к р ы в а ю т * крапъ газометра, a затѣмъ соот-
вѣтствующій крапъ горѣлки. 

4 ) Никогда пе слѣдуетъ открывать крапъ сразу, а на-
против*—постепенно, исподволь поворачивая ручку крана. 

5 ) Первым* всегда нужно открывать водородный кранъ, и 
затѣмъ уже кислородный 

Гасить пламя слѣдуетъ въ обратном* порядкѣ : сперва 
закрывается кислородный кранъ и затѣмъ водородный. 

7) Если нламя г о р и т * неровно, то усиливаясь, то зами-
рая—вспышками, то это признак* , что приток* кислорода 
недостаточно урегулирован* : нужно, смотря по надобности, или 
подвернут* , или пріоткрыть кислородный кранъ. 

8 ) Пламя, вылетающее съ замѣтнымъ свистом* , 
у к а з ы в а е т е на то , что давлеиіе в ъ газометрѣ г ли мѣшкзхъ 
слишком* сильно: уменьшать давленіе, нужно постепенно, и 
особенно необходима эта предосторожность въ уменьшены дав-
л е т я па мѣшки: здѣсь нельзя производить умепыпепія сразу 
количеством* болѣс чѣмъ 3 фунта. 

9 , Передъ конденсатором*, во избѣжапіе сильного пакали-
вапія , ставится или кюветка , наполненная раствором* квас-
ц о в * , или же слюдяпая пластинка. 

1 0 ) Газометры и газовые мѣпіки но возможности должны 
быть помѣіцаемы в ъ комнатѣ сосѣдней съ аудиторіей, а не 
в ъ самой аудиторы. 

Спирто-кислородное освѣщеніе . 

Мы уже говорили, что в ъ описанном* нами друммондовомъ 
освѣщеніи водород* играете роль не болѣе какъ горючаго 
матеріала и съ уснѣхомъ можетъ быть замѣненъ каким* угод-
но горючим* газом* или паром*. 

И дѣйствительно, в ъ настоящее время входит* в ъ боль-
шое распространеніе освѣщеніе , гдѣ водород* замѣненъ или 
нарами ЭФира, или спирта. 

Сила с в ѣ т а нѣсколько усту-
п а е т * настоящему друммондову 
освѣщенію, но за то освѣщеніе 
это имѣетъ то преимущество, 
что не т р е б у е т * столько хло-
п о т * и возни, какъ первое: 
демонстратор* озабочен* в ъ 
данном* случаѣ добываніемъ 
лишь одного газа , вмѣсто дру-
гого берется продукт* уже в ъ 
готовом* для цѣли видѣ . 

Мы не с т а н е м * долго оста-
навливаться на этой разновид-
ности друммондова освѣщенія, 
такъ какъ построено оно на 
совершенно одинаковом* прин-
ципѣ , и ограничимся лишь опи-
саніемъ прибора,который даетъ 
возможность утилизировать па. 
ры алкоголя для о с в і щ е н і я -

ІІрежде всего нужно устроить 
такой сооудъ, изъ котораго жид-
кость вытекала бы равномѣрно. 

Для этого пользуются прибором*, извѣстлымъ в ъ Ф И З И К Ѣ 
иодъ названіемъ «Сосуда Маріотта» срис. 3 4 ) . Устройство его в ъ 
высшей степени просто, между тѣмъ равномѣрность истеченія 
самая математическая: это обыкновенная больших* размѣровъ 
б у т ы л ь , в ъ с т ѣ н к ѣ которой почти у самаго дна имѣется 
кранъ К . Черезъ горлышко в ъ отверстіе каучуковой пробки N 
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пропускается в н у т р ь сосуда с т е к л я н н а я , открытая съ обѣихъ 
сторонъ трубка А, конецъ которой лежишь в ы ш е крана. Эта 
трубка даетъ возможность у с и л и в а т ь , ослаблять и вовсе пре-
кращать истечев іе жидкости. Если мы подвимаемъ трубку 
к в е р х у , то истечевіе будетъ с и л ь н ѣ е , если, наоборотъ, опу-
стить трубку А, то истеченіе замедлится, и если, наконецъ, 
оиустимь ее настолько , что нижнее отверст іе ея будетъ при-
ходиться ниже крана К , то струя жидкости вовсе прекратится. 

Горѣлка для спиртораго освѣщенія также имѣетъ нѣкоторую 
особенность въ у с т р о й с т в ѣ : берется ю р ѣ л к а втораго тина , (см. 
в ы ш е ) представляющая собою двѣ вставленный другъ въ дру-
га металличесвія трубки: в н ѣ ш н я я трубка , оредназпачениая 
для водорода, приспосабливается къ пользовавію спиртомъ: 
здѣсь в с т а в л я е т с я бумажный Ф И Т И Л Ь точно также, какъ это 
дѣлается в ъ керосиновыхъ ламп&хъ съ круглыми горѣлками. 

Дальнѣйшая установка соирто водородваго о с в ѣ щ е в і я про-
изводится в ъ слѣдуюшемъ норядкѣ . 

Описанный нами Маріоттовъ сосудъ съ чистымъ а л ь к о -
гольпымъ ( в и н в ы м ъ ) спиртомъ — 9 5 ° по Траллесу с т а в и т с я 
отъ Фонаря во избѣжаніе ііарообразованія па достаточном* 
разстояніи ( В 1 / * — 3 а р ш и н а ) . 

З а т ѣ м ъ къ крану К нрикрѣпляется газопроводная труба 
и проводится къ водородной т р у б к ѣ горѣлки. 

Трубка A Маріоттова сосуда у с т а н а в л и в а е т с я т а к ъ , чтобы 
иижпій ея конецъ чуть чуть на Ѵ 2 мм. о р х о д и л с я в ы ш е 
конца сниртоваго Ф И Т И Л Я . 

Зажигаютъ в ъ томъ порядкѣ , какой практикуется в ъ чис-
то водородно—киолородномъ освѣщеніи. 

Когда пламя слѣдуетъ усилить, стоитъ только приподнять 
трубку А. Чтобы ослабить пламя, трубку эту нужно опустить . 

Этимъ мы заканчиваемъ отдѣлъ объ источникахъ о с в ѣ щ е -
нія волшебнаго Фонаря. 

Мы потому с ъ такими подробностями остановились на в о п -
рос* объ о с в ѣ щ е в і и , что послѣднее в ъ вроэкціонномъ д ѣ л ѣ 
с о с т а в и я е т ъ самое больное м ѣ с т о : при удовлетворительномъ 
состоявіи этого у с л о в і я , не взирая на недочеты в ъ другихъ 
о т н о ш е в і я х ъ , можно еще расчитывать на у с п ѣ х ъ сеанса . Не 
думаемъ, чтобы расширепіе этого вопроса не принесло значи-
тельной пользы читателю. 

Г Л A B A VI . 

Заготовленіе прозрачныхъ картинъ для волшебнаго 
фонаря. 

Картины рисованныя и механическія 

Классификация с в ѣ т о в ы х ъ к а р т и н о к ъ . — l ) С в ѣ т о в ы я картинки, 
рисованныя отъ руки.—Рисованіе однотонныхъ картинокъ: н а 
лакированном?» с т е к л ѣ , на ыатономъ с т е к л ѣ : наведеніе есте-
с т к е н н а ю мата, наведеніе искусствен на го мата.—Раскрашенный 
с в ѣ т о в ы я картинки.—Общія правила раскрашиванія .—Выборъ 
красокъ д л я раскрашиванія с в ѣ т о в ы х ъ картинокъ.—2) Механи-
ческія с в ѣ т о в ы я картинки: перевод имя олеографіи (декалько-
маніи), переводныя гравюры, картинки на желатинѣ , картинки 

на папиросной б у м а г * . 

Классификація с в ѣ т о в ы х ъ картинокъ. 

Познакомивъ читателя съ устройствомъ аппарата для нро-
экцій, намь остается с к а з а т ь ему нѣсколько с о в ѣ т о в ъ о т н о -
с и т е л ь н о заготовки матеріала для проэктировр.пія—прозрачныхъ 
к а р т и н ъ . 

Не стоитъ мпого говорить о зпаченіи хорошо исполнен-
н ы х ! . к а р т и п ъ : важность этого услов ія настолько очевидна, 
что подробная оцѣнка его значеніа была бы не болѣе , какъ 
излишней болтовней Поэтому мы приступаем* прямо къ д ѣ л у . 

Прозрачный или, к а к ь ихъ еще н а з ы в а ю т ъ , с в ѣ т о в ы я кар-
тинки для волшебпыхъ Фонарей приготовляются различными 
способами: и х ъ можно рисовать на с т е к л ѣ отъ руки, мож ю 
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печатать при помощи ФОТограФІи и , н а к о н е ц * , воспроизводить 
механическим* п у т е м * . Въ зависимости отъ этого все разно-
образіе прозрачных* к а р т и н о к * по способу ихъ восароизведе-
нін можно подраздѣлить на слѣдующія три группы. 

1 ) с в ѣ т о в ы я картинки рисованныя 
2 ) > > механическія 
3 ) > » ФотограФическія 

Е щ е в ъ недавнее сравнительно время преобладали картинки, 
ириготовляемыя рисованіемъ отъ руки. Но теперь онѣ почти 
совсѣмъ в ы т ѣ с н е н ы изъ у п о т р е б л е н і я картинками, изготовляе-
мыми путемъ механическаго печатанія и ФОтограФІи, в ъ виду 
т о г о , что п о с л ѣ д в і я , при удовлетворительном* художественном* 
исполненіи, безусловно дешевле п е р в ы х * . 

Со всѣми этими тремя родами картинок* мы нослѣдова-
тельно и познакомим* читателя. В ъ настоящей г л а в ѣ мы опи-
ш е м * способы заготовленія лишь р и с о в а н н ы х * и механических* 
к а р т и н о к * , отведя изложенію свѣдѣній о фотографических* 
к а р т и н к а х * отдѣльную г л а в у , в ъ виду т о г о , что ФОтограФиче-
скій способ* слишком* обширен* и существенно разнится во 
в с ѣ х ъ о т я о ш е н і я х ъ отъ п е р в ы х * д в у х * . 

1 ) Свѣтовые картинки, рисованныя отъ руки. 

Для рисованія прозрачных* картинъ употребляется самое 
лучшее тонкое зеркальное стекло, безъ п у з ы р ь к о в * , впадинъ, 
возвышеній , совершенно гладкое , безцвѣтное и прозрачное: 
малѣйшій п у з ы р е к * изобразится на экранѣ в ъ видѣ большого 
неумѣстнаго п я т н а , самое незначительное у г л у б л е ш е на стеклѣ 
п р е д с т а в и т * при рисованіи громадныя трудности. 

Р а з м ѣ р ы стекла з а в и с я т * отъ размѣровъ оптических* сте -
к о л * Фонаря и г л а в н ы м * образомъ отъ размѣровъ конденса-
тора . Нпрочемъ, в ъ болыпинствѣ с л у ч а е в * в ъ настоящее время 
заготовляются картинки в ъ V U - V U вершка в ъ діаметрѣ . 
Чтобы одна и таже картинка подходила к ъ а п п а р а т а м * раз-

л и ч н ы х * к о н д е н с а т о р о в * , удобпѣе в с е г о рисовать ее нѣсколько 
б о л ь ш и х * размѣровъ, сосредоточивая в ъ цептрѣ самую сущ-
н о с т ь , главное дѣйств іе , г л а в н ы й момент* картины, и распо-
лагая по периФеріи несущественный подробности и детали. 

Что касается Формы очертапій к а р т и н ы , то она бываешь 
различна: у н а с * в ъ Россіи преобладает* круглая Форма, -
во Франціи—продолговатая съ закругленными краями. 

Рисунки б ы в а ю т ъ : 
1 ) однотонные, исполненный одной краской, по большей 

части—черною. 
2 ) Раскрошенные , иеполиепные в ъ нѣсколько к р а с о к * . 

Прежде мы познакомим* читателя со способом* рисованія одно-
т о н н ы х * , н е р а з р е ш е н н ы х * или ш т р и х о в ы х * р и с у н к о в * . 

Рисованіе однотонных* картинъ. 

Кто р а с п о л а г а е т * извѣстнымі» х у д о ж е с т в е н н ы м * т а л а н т о м * 
и достаточным* запасом* техники, тому, конечно, не требуется 
н и к а к и х * в с п о м о г а т е л ь н ы х * 
приборов* , чтобы набросать 
хорошій и красивый р и с у н о к * : 
онъ обведет* ц и р к у л е м * т о л ь - ^ Е Х с 
ко разиѣры рисунка , и в ъ ^ C w S ^ 
далыіѣйшемъ исполпеиіи бу-
детъ руководится лишь со- - - Ч І і Я ^ 
ображепіями своего художе-
с т в е н н а г о ч у т ь я . ^ З ^ Щ щ 

Но задача эта . столь лег- V А й и м д 
кая для художника, услож- ^ І И І Р 
пяется значительно для лица, 
пезнакомаго съ рисовальным* Г и с 3 5 # 
и с к у с с т в о м * ; ему по необхо-
димости приходится ограничить свои художественный задачи 
простым* копированіемъ уже ранѣе н а п и с а н н ы х * р и с у н к о в * . 



Чтобы возможно облегчить такое копированы, мы рекомен-
дуемъ прежде всего запастись станкомъ для копированія, изоб-
раженным* на рис. № 35 , который употребляется в * Фотогра-
ФІИ для ретушировавія негативом*. 

Онъ состоит* изъ зеркальпаго стекла, на которое накладывает-
ся рисунокъ, который мы желаем* скопировать; э т о т * рисунокъ 
закрывается стеклом*приготовленным* для рисованія прозрачной 
картинки. Сверху на шарнирахь придѣлывается экран* защища-
ющий рисующаго отъ постороння™ с в ѣ т а , и наконец* внизу 
іюмѣіцено отражательное зеркало, усиливающее освѣщепіе ори 
гинала снизу. Сдѣлавъ это предварительное замѣчаніе мы обра-
щаемся къ изложевію способов* рисованія. 

Подготовленіе стекла для рисованія на нем* картинок*. 

Всякому извѣстно, что стекло обладает* такою твердостью, 
что рисовать на нем* можно пожалуй только алмазом*; каран-
д а ш * , a тѣмъ болѣе тушь не о с т а в я т * на н е м * ни малѣйшаго 
слѣда. Поэтому, прежде чѣмъ приступить к * рисовапію, нам* 
нужно его извѣотным* образомъ подготовить для нашей цѣли. 

Такое подготовлепіе, сущность котораго заключается в ъ 
томъ, что поверхность стекла искусственным* образомъ дѣ-
лается способною для ^своенія краски, достигается при помощи 
различныхъ пріемовъ. Но наиболѣе употребительные изъ н и х * 
мы перечисляем*; это: 

1 ) покрываніе стекла слоем* лака ; 
2 ) наведеніе мата: а ) естественна™ 

Ь) искусствеішаго. 
Рисованіе на лакированном* стеклѣ 1 ) Б е р у т * скипидару 

(Французскаго) и разливают* его ровным* слоем* по поверх-
ности стекла. Затѣмъ дают* скипидару высохнуть . Когда 
ЭФирныя части улетучатся, на стеклѣ останется лишь слой 
смолы, но которому можно прекрасно рисовать тушью или 

перомъ; для этого пользуются выше упомянутым* аппаратом* 
для копированія; рисунокъ при извѣстномъ н а в ы к ѣ в ы х о д и т * 
замѣчательно чистый и нѣжный. 

2 ) Вмѣсто скипидара съ успѣхомъ можно употреблять рас-
т в о р * обыкновеннаго сахара-, распускают* в ъ горячей водѣ 
сахара столько, сколько можетъ растворится; полученный рас-
т в о р * подвергают* кипяченію и обливают* имъ стекла ; послѣ 
того, какъ оно хорошо в ы с о х н е т * , оно готово къ употребле-
нію. Рисовать можно лучше всего тушью при помощи кисточки; 
хорошій рисунокъ в ы х о д и т * и перомъ. 

3 ) Обливают* стекло самым* лучшим* желтым* жгла-
тиномъ и дают* ему хорошо просохнуть. Затѣмъ при помощи 
штихеля (гравировальный рѣзецъ) выцарапывают* копируемый 
рисунокъ. ІІослѣ того , какъ послѣдній совершенно отдѣланъ, 
натирают* стекло тончайшим* угольным* порошкомъ, голланд-
ской сажей или черной мыловкой. Порошок* застрѣваетъ в ъ 
щ е л я х * и бороздках* , произведенных* гравировальным* рѣз -
цомъ, и о с т а в л я е т * совершенно чистыми мѣста гладкія . 

4 ) Совершенно такой-же, только упрощенный способ* за-
ключается в ъ томъ, что рисунокъ рѣзцомъ производиться на 
оіселатииовомъ листочкѣ наложенном* ua рисункѣ или rpa-
вюрѣ , которую мы желаем* скопировать. 

Иснолненпый на листочнѣ желатина рисунокъ переносится 
на стекло, слегка смоченное; проявление рисунка совершается 
такимъ-же порядком*, какъ и в ъ предыдущем* случаѣ . 

Полученный такимъ образомъ рисунокъ непрочен* в ъ томъ 
отношеяіи, что легко можетъ стереться отъ неосторожна™ 
обращенія; поэтому прежде всего нужно его укрѣпить (Фиксаж* 
в ъ ФотограФІи). Для этого достаточно покрыть рисунокъ слоем* 
политуры: рисунокъ отъ этого еще и в ы и г р ы в а е т * , такъ какъ 
становится болѣѳ прозрачным*. Чтобы окончательно предохра-
нить его отъ дѣйствія внѣшняго вліянія (пыли, неосторож-
н ы х * царапин* , захватыванія нечистыми руками), весьма по-
лезно покрыть рисунокъ еще другим* покровным* с т е к л о м * . 



Рисунки на матовомъ стенлѣ . 

Если lia гладком* стек л ѣ п ѣ т ъ никакой возможности на-
вести рисунокъ обыкновенными пріемами и приборами рисо-
ванія , то на матовомъ, напротввъ , рисованіе производится съ 
такою же легкостью, какъ и па хорошей ватманской бумагѣ . 

Карандашъ. тушь или чернила, а также и краски остав-
ляютъ на матѣ слѣды также, какъ и на б у м а г * . Поэтому 
рисованіе на матовомъ стеклѣ—задача далеко не сложная и 
исполняется тѣми самыми средствами, какія уаотребляются 
при рисованіи на бумаг* . 

Прекрасный, въ высшей степени мягкій по контурамъ и соче-
таніямъ тѣпей выходитъ рисунокъ при рисованіи карандашемъ. 
Очертанія рисунка наносятся твердымъ граФигомъ, а растушев-
ка—сортами болѣе мягкими. 

Очень изящный рисунокъ можно получить, комбинируя 
тушь и карандашъ: темные Ф О Н Ы И глубокіе тѣии наносятся 
тушью, а вырисовка в ы п у к л ы х ъ частей и окончательная от-
дѣлка производится карандашемъ. 

Что касается процесса рисованія, то объ немъ мы скажем* 
в ъ краткихъ словахъ : мало опытпымъ въ рисовапіи мы с о в * -
туемъ срисовывать уже готовые рисунки и гравюры и пользо-
ваться для этой цѣли копировальнымъ приборомъ: па зеркаль-
ное стекло его накладываемъ рисунокъ, который хотимъ снять , 
а новерхъ накрываемъ матовымъ стекломъ, матомъ къ верху . 
Зеркало прибора устанавливаем!» такимъ образомъ, чтобы лучи 
падали подъ рисунокъ: хотя стекло у ыасъ и непрозрачное, 
но черезъ матъ довольно ясно просвѣчиваютъ контуры и де-
тали подложеннаго рисунка. 

Когда рисунокъ г о т о в ь , для большей прозрачности покры-
ваютъ его слоемъ лака. Въ ѳтомъ отношеніи очеиь хорошъ 
канадскій бальзамъ, растворенный в ъ бензин* . Теперь намъ 
слѣдуетъ указать какъ производится паводка мата. 

Матъ можно навести на самомъ с т е к л ѣ — м а т ъ естествен-
ный, или можно покрыть стекло слоемъ такого состава, ко-

торый еамъ по себѣ представляешь матовую п о в е р х н о с т ь — м а т ъ 
искусственный. 

Наведепіе естественна™ мата совершается елѣдующимъ 
образомъ: 

Стекло, на которомъ х о т я т ъ произвести матъ, должно б ы т ь 
зеркальное и безусловно гладкое. Вырѣзавъ изъ него пла-
стинку т а к и х ъ размѣровъ, какіе требуетъ величина картины, 
укрѣпляютъ ея на твердомъ с т о л * при помощи нрибитыхъ 
гвоздиками д е р е в я н н ы х * т о н к и х * пластинок* . 

З а т ѣ м ъ ириготовяяютъ смѣсь изъ воды и тончайшаго по-
рошка наждака или пемзы; смѣсь должна обладать густотою 
сливок ь . Поливают* немного этой смѣси на стекло и затѣмъ 
трутъ по пей куекимъ толстаго гладкаго зеркальнаго стекла 
в ъ теченіе 1 0 — 1 5 минуть , до т ѣ х ъ пор* пока не будетъ хо-
рошо с л ы ш е н * характерный скрипъ отъ трущихся другъ о 
друга м а т о в ы х * стеколъ. ІІоол* этого промывают* стекло и 
смотрятъ ься-ли поверхность покрыта матомъ и п ѣ т ъ - л и г д ѣ 
м ѣ с т ъ , оставшихся полированными. Если таковыя окажутся , 
то наводку слѣдуѳтъ повторить, стараясь натирать т ѣ мѣста , 
которыя остались гладкими. 

Повторяем* , что наджачный или пемзовый порошок* дол-
женъ обладать свойствами самой тончайшей пыли; особенно 
слѣдуетъ остерегаться , чтобы в ъ порошок* случайно не по-
п а л * кусочекъ пемзы или паджака. Тогда стекло совершенно 
пропадешь, т а к ъ какъ на пемь останутся неизгладимыя цара-
пины. Во избѣжапіе этого мы совѣтуемъ оперировать лишь 
съ порошком*, полученным* при помощи отмучивапія. Наж-
дачный или пемзовый порошок* растворяют* в ъ в о д * и раз-
б а л т ы в а ю т * тщательным* образомъ; образовавшуюся мутную 
воду с л и в а ю т * , по не всю, оставляя самыя подонки; очевидно, 
что в ъ мутной в о д * будетъ заключаться только самый тонкій 
порогаокъ, такъ какъ в с ѣ крунипки и кусочки упадушь на дно. 
З а т * м ъ , выпаривая или процѣживая воду, мы и получим* 
желаемый порошок*. 

На с т е к л ѣ , приготовленном* этим* способом*, можно рисо-
в а т ь что угодно и какъ и чѣмъ угодпо. Полученный рисунокъ 
для прозрачности покрывают* любым* прозрачным* лакомъ; 
мы говорили, что лучшій лакъ получается ошь емѣшенія ка-
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надсваго бальзама съ бензином*. Столь же хороши лаки, при-
готовляемые по слѣдующимъ рецептам* : 

1) Алькоголя въ 9 5 ° / г . . . . і5 частей. 
Сандарака г'/2 » 
Камфоры Ѵг " 
Венеціанскаго терпентину. . і » 
Лавандоваго масла . . . . 3Д ® 

2) Алькоголя въ 95° /Т . . . . і 8 частей. 
Кастороваго масла . . . . і « 
Сандарака. . .' 3 » 

Для того , чтобы покрыть стекло, слѣдуетъ его немного 
подогрѣть и потом* уже покрыть л а к о м * . 

Н а в е д е т е естественпаго лака — работа очень кропотливая 
и не л е г к а я . Кто ж е л а е т * получить матовое стекло болѣе л е г -
ким* способом*, тому мы можем* порекомендовать приготов-
леніе с т е к о л * с ъ и с к у с с т в е н н ы м * матом* . 

Наведеніе исиусственнаго мата заключается в ъ т о м * 
к а к ъ мы сказали, стекло покрывается с о с т а в о м * , котороый до 
засыханіи превращается в ъ матовую поверхность. Мы приве-
д е м * здѣсь только три рецепта приготовленія подобнаго со-
с т а в а , какъ наиболѣе хорошіе и нровѣренеые на нрактикѣ . 

і ) Сандараку і о граммъ. 
Эфира 140 куб. с. 
Канадскаго бальзама. . . 21/2 грамма. 
Левангійской мастики . . 8 граммъ 
Бензола очищеннаго. . . 6о куб. с . 

Сандаракь и мастика распускаются в * ЭФирѣ отдѣльно, а 
канадскій бальзамъ отдѣльно въ бензолѣ , и обѣ эти жидкости 
сливаются в я ѣ с т ѣ . 

2) Смолы дамары . . . . . . . і граммъ, 
Сѣрнаго вфира 20 куб. с . 
Алькоголя I » » 

Сначала смолу растворяютъ въ ЭФирѣ, а потомъ прибав-
л я ю с ь алькоголя и даютъ отстояться . Эготъ лакъ нроетъ п о -
верхность довольно тонкимъ слоемъ. 

3) Сѣрнаго вфира ю о куб. с. 
Сандараку ю граммъ. 
Дамары 3 » 
Бензола 6о куб. с . 

Когда смолы растворятся в ъ ВФирѣ, то прибавляютъ 
бензолъ Этотъ лакъ кроет* поверхность достаточно г у с т ы м * 
слоем* , весьма пригодиымъ для рисованія карандашемъ. 

Рисунок* производится совершенно также, какъ и но обык-
новенному матовому стеклу , т а к ъ к а к * хорошо высохшій искус-
с т в е н н ы й мать достаточно т в е р д * , пе растворяется отъ туши 
или а к в а р е л ь н ы х * к р а с о к * , с л о в о м * , Физически почти не отли-
чается отъ еотественнаго. Только при лакировапіи нужно 
имѣть в ъ виду слѣдуюіцую предосторожность; слѣдуетъ выби-
рать лаки, не заключающіе в ъ себѣ бензина или терпентина, 
ибо эти вещества р а с т в о р я ю т * смолы 

Раснрашенныя свѣтовыя картинки. 

Когда у н а с * г о т о в * р и с у н о к * , исполненный ш т р и х а м и — 
к а р а н д а ш е й * , тушью или чернилами, то его для большего 
оживлепія можно раскрасить. 

Раскрашиваніе т р е б у е т * отъ исполнителя хотя маленькаго 
т а л а н т а , хотя маленькой предварительной подготовки и зна-
комства съ теоріей красок* . 

Всѣми этими условіями мы не в ъ с и л а х * надѣлить чита-
т е л я , т а к ъ к а к ъ т а л а н т * дается отъ природы, a изученіе жи-
вописи приеадлежитъ к ъ числу т а к и х ъ дисциплннъ, который 
никогда не ограничиваются одной теоріей, а всегда сопутству-
ются практикой нодъ руководствомъ опытнаго преподавателя. 



Поэтому мы имѣемъ возможность по данному вопросу пред-
ставить читателю только самыя общія правила, которыя обу-
словлены соеціальными и особенными требованіями техники 
живописи на стеклѣ и совершенно не коспемся т ѣ х ъ вопро-
с о в * , которые разрѣшаются па основаніи личнаго вкуса , та-
ланта и понимаиія живописи. 

Общія правила раснрашиванія очепь не сложны и немно-
гочисленны; опи з а в и с я т * главным* о т * особенности матері-
ала , на котором* приходится работать. Краски, употребляемый 
для'раскрашивапія, могут* быть в с ѣ х ъ родов*, какія употре-
бляются въ живописи: масляным, водяныя и спиртовыя. Но 
пе каждую изъ н и х * можно употреблять для даниаго ри-
сунка, все зависит* отъ того, на каком* матеріалѣ исполнен* 
штриховый рисунокъ. 

Самый удобный для раскрашиванія рисунокъ будетъ тотъ , 
который заготовлен* на стеклѣ съ естественным* матом*; его 
можпо покрывать, какъ масляными, такъ спиртовыми и аква-
релью, и опъ нисколько не пострадает* . 

Нѣсколько осторожпѣе нужно обращаться съ рисунками на 
стеклѣ съ искусственным* матомъ: слишком* жидкія спирто 
в ы я краски разъѣдаютъ матъ и поргятъ, какъ очертанія ри-
сунка, такъ и его ФОНЪ, оставляя поелѣ себя грязныя пят-
па. Акварель для этого рода рисунков* совершенно безопасна. 

* И особенную осторожность нужно соблюдать при раскра-
шивавіи рисунков* па желатипѣ ; единственно безопасная для 
н и х * краска—это масляная; спиртовыя растворяют* желати-
повый слой, а акварель заставлает* его разбухать. 

Въ большинства» случаев* для раскрашиванія употребля-
ются масляныя краски; хотя прозрачность ихъ не можетъ со-
перничать съ прозрачностью спиртовых* или лакъ-красокъ, 
но пригодность ихъ для всякаго рода рисунков* и легкость, 
съ которою онѣ комбинируются во всевозможнѣйшія оттѣнки 
з а с т а в л я ю т * прибѣгать къ нимъ чаще всего. 

1 ) Слѣдуетъ помнить, что далеко не всѣ краски сохраняют* свой 
естественный ц в ѣ т ъ , если смотрѣть на н и х * черезъ стекло; 
многія, напротив* , принимают* совершенно чуждый имъ тонъ; 
напр. прусская синька, при просвѣчивапіи усвоиваетъ со-
всѣмъ зеленоватый оттѣпокъ. 

2 ) Яркость тона вовсе не зависит* отъ густоты слоя крас-
ки, какъ въ прямой живописи, а единственно отъ удачнаго 
выбора тона. Густота слоя производит* лишь темную полосу, 
и нисколько не усиливает* ц в ѣ т ъ . 

3 ) Многія краски, производящія въ прямой живописи ио-
разительныя ЭФекты, совершенно непригодны для прозрачной; 
онѣ непроницаемы для с в ѣ т о в ы ? * лучей; таковы почти всѣ 
метадлическія краски, какъ сурикъ, киноварь, охра и т . п. 
Если и возможно пользоваться ими. то лишь под* тѣмъ усло-
в і е м ъ , чтобы накладываемый слой былъ тонок* и враска во-
обще не густа . 

і ) Художественно-исполненные рисунки, а также и удачные 
діапозитивы мы рекомендуем* раскрашивать нѣжными краска-
ми-спиртовыми и лаковыми, чтобы не затемнить самый рису-
нокъ. А грубо нарисованные удобнѣе всего раскрашивать ма. 
сляными, и такимъ образомъ маскировать недочеты рисунка 

5 ) Комната, въ которой мы производим* раскрашиваніе* 
должна быть свѣтлая и, г л а в н ы м * образомъ, совершенно чи> 
стая ; пыль, случайно приставшая къ картинѣ , совершенно по" 
г у б и т * нослѣдшою: на экранѣ весь рисунокъ будетъ пред" 
ставляться испещренным* множеством* точек* разной в е л и ъ 

чины; поэтому мы совѣтуемъ, прежде чѣмъ приступить к " 
раскрашиванію, увлажить воздух* комнаты обильным* рас" 
иылоніемъ воды при помощи пульверизатора,—пыль в ъ эгомъ« 
случаѣ вся осядет* . 

Выборг красок* для раскрашиванія свѣтовыхъ картинъ. 

Живописец* но стеклу ограничен* въ произвольном* рас-
поряженіи красками благодаря тому обстоятельству, что не 
в с ѣ онѣ обладают* прозрачностью. И кромѣ того, самое упо-
требленіе красок* , вслѣдстьіе свойства ихъ при нрохожденіи 
лучей с в ѣ т а , принимают* другой оттѣновъ , нѣсколько видо-
изменяется в ъ прозрачной живописи но сравненію съ прямою. 



Для живописи по стеклу не требуется большой подбор* 
красок* ; можно ограничиться лишь красками основных* т о н о в * . 

Красный тонъ всего менѣе удается передачѣ ; для этого 
тона употребляется или кармин*, или пурпуровый бакан-ь. 
Уеиленіе и ослабленіе тона достигается при помощи сгущенія, 
разведенія и двойнаго наложенія краски. 

Желтый ц в ѣ т ъ получается употребленіемъ краски желтаго 
банана, всегда смѣшапнаго съ желтым* китайским* лакомъ, 
такъ какъ сама по еебѣ краска очень долго сохнет* . 

Зеленый цвѣтъ получается отъ употреблепія прусской синь-
ки, смѣшапной съ каким* нибудь желтым* тономъ, напр. 
желтым* баканом*. Яркій зеленый ц в ѣ т ъ , выгодный для рас-
крашиванія листвы, получается отъ мѣдяпки. 

Синій. Ярко-оинимъ—для раскрашивапія небесъ—можетъ 
служить берлинская лазурь; темно-синиыъ—индиго. 

Черная краска, самая лучшая—это голландская сажа или 
жженая кость. 

Всѣ эти краски совершенно достаточны для получешя все-
возможных* оттѣнковъ. Тѣ -же топа сохраняются и при упо-
треблепіи акварельных* и спиртовых* красок* . 

Такъ какъ масляпыя краски с о х н у т * очень долго, то къ 
ним* прибавляют* обыкновенно лакъ. 

Механичесніа свѣтовыя картинки. Въ настоящее время 
картинки, рисованныя отъ руки, все болѣе и болѣе в ы т ѣ с -
няются другого рода картинками, заготовляемыми въ боль-
шом* количествѣ путемъ механическаго печатанія. Мы ука-
жем* на нѣкоторыя изъ нихъ. 

Переводныя олеографіи (декалькоманіи). Всякому, несомнѣн 
110, Приходилось видѣть этого рода картинки, которыми дѣти 
съ особенным* удовольствіемъ украшают* свои книги и тет-
ради. Въ настоящее время во Франціи существует* спеціаль-
ная Фабрика для изготовлепія подобных* картииокъ примѣии-
телько къ цѣлямъ проэкціи. Стоят* онѣ очеиь недорого, и 
по достоинству немного развѣ у с т у п а ю т * картинкам*, выхо-
дяшимъ изъ рукъ наших* мастеров* . 

Способ* ихъ приготовленія простъ: покрывают* бу-
магу слоемъ лака и на ней уже печатают* олеограФІю Та-
ким* образомъ отъ бумаги картина отдѣлена лакомъ. Самый 

перевод* на стекло производится еще проще: покрывают* 
стекло слабым* раствором* желатина и осторожно наклады-
в а ю т * на него переводную картину, (рисунком* къ стеклу.) 
Гюслѣ этого осторожно разглаживают* картину с ь обратной 
ст!репы ногтем* , чтобы прилипавіе совершалось равномѣрнѣе 
и чтобы удалить пузырьки воздуха, и даютъ картипѣ совер-
шенно просохнуть. Когда она в ы с о х н е т * , ее снова намачива-
ю т * водою съ наружной стороны: слой лака между бумагой и 
самой олеограФІей растворяется, и бумага можетъ быть удале-
на бегь труда. 

Послѣ этого покрывают* картину копаловым* лакомъ, 
н а к л а д ы в а ю т другое стекло, в с т а в л я ю т * въ рамку — и кар-
тина готова. 

Переводныя гравюры. Можно перевести на стекло любую 
г р а в ю р у - д л я этого требуется лишь терпѣніе . 

Чтобы перевести гравюру на отекло, покрывают* нослѣд-
нее венеіапскимъ терпентеномъ и даютъ просохнуть. Затѣмъ, 
вы б pa R* подходящих* размѣровъ и сюжета гравюру и смочивъ 
ее предварительно водою, накладывают* его точно такимъ же 
образомъ. какъ мы сейчасъ сказали, на стекло, и даютъ про^ 
сохнуть, Затѣмъ заднюю сторону гравюры смачивают* водой 
и осторожны 4Ъ треніемъ мало по малу снимают* до т ѣ х ъ 
поръ, пока покрывающая стекло бумага будетъ не толще па-
пиросной. Давъ ей просохнуть, покрывают* рисунок* лакомъ. 
Хотя подобная картинка не будетъ отличаться особенною про-
зрачностью, но зато сохранить всѣ достоинства гравюры. 

Картинки на желатинѣ. Не такъ давно вошли в ъ употреб-
леніе картинки, печатаемый непосредственно на топкомь слой 
желатина. Нечего и говорить, что дешевизна ихъ стоит* внѣ 
конкурввціи. Стоит* пріобрѣсти желатиновый рисунок*, укрѣ-
нить его на стеклѣ при помощи лака и картинка готова. 

Картинки на папиросной бумагѣ. Вмѣсто желатиноваго лис-
точка можно у потреблять папиросную бумагу, на которой на-
носится рисунок* карандашемъ. Затѣмъ эту бумагу пропиты-
в а ю т * , для усилен!я прозрачности, венещаиекимъ лакомъ и 
наклеивают* на стекло. 



Таковы сиособы механическаго изготовленія с в ѣ т о в ы х ъ кар-
тинокъ. 

Въ настоящее время эта область художественной промыш-
ленности еще не особенно широко развита, и рисунки, прг-
готовленные на стеклѣ отъ руки, съ успѣхомъ соперничают*^ 
не смотря на свою дороговизну, съ механическими. Намъ ос-
тается только пожелать послѣднимъ болѣе сильнаго расіро-
страненія среди публики, такъ какъ и по исполненію, я по 
дешевизнѣ онѣ не оставляютъ желать ничего лучшаго. Г Л А В А VII. 

Фотографическія свѣтовыя картинки, картинки с ъ д в и -
жущимися фигурами и хромотропы. 

Преимущества Фотогргфическаго способа',, за готов лені я с в ѣ т о -
выхъ картинъ.—Негативная съемка: усиленіе, ослабленіе и ре-
тушированіе негатива.—Позитивная съемка: печатаніе діапози-
тивовъ при помощи фотографической камеры, печатаніе при 
помощи наложенія. — Картинки с ъ движущимися фигурами: 
картинки с ъ вытягмваніемъ, картинки съ затемнѣніемъ, картин-

ки с ъ вращеніемъ.—Хромотропъ (игра ц в ѣ т о в ъ ) . 

Преимущества фотографически го способа заготовленія свѣто-
выхъ картинъ. 

Картинки, приготовленные рисованіемъ отъ руки, помимо 
кропотливаго способа исполпенія, и по качествамъ своимъ 
не могутъ итти в ъ сравненіе съ картинками, получаемыми 
при помощи ФОЮграФІи. 

ФотограФІя гарантируетъ точность передачи: никакое копи-
рованіе самое искусстное, не в ъ состояніи соперничать в ъ этомъ 
отношеніи съ ФОтограФІею. Да кромѣ того, копировать можно 
только рисунки и картины, да и то далеко не в с ѣ : необхо-
димо выбрать рисунокъ соотвѣтствующаго размѣра. 

Что же касается передачи натуры, ландшафта иди типа, то 
человѣкъ, не обладаюшій художественнымъ талантомъ, в ъ 
этомъ отпошеніи встанетъ совершенно в ъ тупикъ. Между 
тѣмъ, имѣя фотографическую камеру, мы свободно можемъ за-



печатлѣть на б у м а г * любой пейзажъ, любую сцену и впослѣд-
ствіи подѣлитьея с ъ другими при помощи волшебнаго Фонаря 

своимъ художественным* матеріаломъ. 
Словом*, ФОТОграФІя можетъ рѣшительио замѣнить намь 

отсутствуюіція в ъ яасъ художественный способности. 
Что же касается примѣиепія ФОтограФическаго способа къ 

цѣлямъ изготовленія прозрачных* картипъ, то о н ъ , благода-
ря легкости, общедоступности, цѣлесообразности и у с у щ н о -
сти, мало по малу в ы т ѣ с и я е т ъ собою в с ѣ старые пріемы ри-
сованія и обѣщаетъ завладѣть в ъ этом* отношеніи полною мо-
нополіей. 

Изготовленіе свѣтовой картины начинается съ получепія 
гативнаго снимка. 

Негативная съемка. 

Мы не с т а н е м * разбирать в * подробностях* всевозможный 
способы и пріемы процесса ФотограФарованія, т а к ъ к а к ъ это 
не в х о д и т * в ь паши задачи; интересующихся мы отсылаем* «ъ 
спеціальнымъ брошюрам*, трактующим* ио этому вопросу * ) . 
Мы ограничимся указааіемь лишь т ѣ х ъ особенностей, которыя 
необходимы в ъ в и д а х * спеціальной ц*ли ФотограФлрованія. 

Получив* негативный о т т и с к * , прежде чѣмь печатать его 
на с т е к л ѣ , мы должны убѣдиться в ь его пригодности для па-
шей цѣли, и если в ъ немъ обнаружатся поправимый недо-
статки , то т а к о в ы е слѣдуетъ поправить. 

Недостатки негатива м о г у т * выражаться въ слѣдуюіцихъ 
т р е х ъ явлепіяхъ : или онъ слишком* слабъ, т . е. представляет* 

*) Изъ множества существующихъ руковОдствъ фотограФиче-
скаго искуства, мы можемъ рекомедовать книгу П. Ѳ. Симоненко 
«Фотографь-ГІрактикъ» M. ф г. изд. Г. Т . Брилл:антова, какъ со-
держащую множество ц ѣ н и ы х ь , чисто-практическихъ свѣдѣній по 
процессу фотографированія. 

собою штрихи только г л а в н ы х * ливій и т ѣ н е й , или, на обо-
р о т * , онъ слишком* рѣвокъ , такъ что рисупокъ выдержанъ 
весь къ т е м н ы х * к р а с к а х * , или, паконецъ, вслѣдствіе случай-
н ы х * причин*, недоброкачественности броможелатиновой пла-
стинки или неправильнаго освѣщенія, на немъ появились 
несоотвѣтствующія дѣйстпительности темныя и с в ѣ т л ы я пят-
на и точки. Въ первомъ случаѣ , очевидно, нужно усилить 
н е г а т и в н ы й снимокъ до нормы, во втором* ослабить и въ 
иослѣднемъ воправить—ретушировать . Поэтому изъ всего не-
г а т и в н а я процесса мы упомянем* лишь о трехъ его дѣй-
с т в і я х ъ . 

і ) Усиливаніе негатива 
г) Ослабленіе » 
3) Ретушированіе » 

Усиливаніе негатива производится при помощи о с о б ы х * 
с о с т а в о в * , и з в ѣ с т в ы х ъ въ ФотограФІи подъ вазвапіемъ усили-
вателей; позволяем* себѣ привести здѣсь два рецеьта уси-
ливателей. 

1) Если требуется не очень сильное усиливаніе, то нега-
т и в * , хорошо промытый послѣ Фикеировки, в ы с у ш и в а ю т * и 
погружают* в ъ раетворъ, состояшій изъ: 

Сулемы въ порошкѣ 2 части 
Бромистаго калія , . , . - . 2 » 
Ьоды дестиллированной. . . . ю э 

На синей лакмусовой бумагѣ раствор* долженъ показы-
вать кислую реакцію, для чего къ нему прибавляют* нѣсколь-
ко капель соляной кислоты. 

В ъ этомъ растворѣ в е г а т и в ъ сначала принимает* сѣрый 
ц в ѣ т ъ , a послѣ бѣлый. Сѣрый ц в ѣ т ъ негатива даетъ легкое 
усиливаше, бѣлый ж е — д а е г ь значительное усиливаніе. 

В ы н у в ъ изъ этого раствора, н е г а т и в * хорошо промывают* 
водой и переносит* в ъ раствор* изъ: 

Сѣрнистаго натрія . 
Обыкновенной воды 

I часть 
10 » 



В ъ эгомъ растворѣ негативъ мало по малу принимает* 
черный ц в ѣ т ъ , посдѣ чего негативъ вынимается и хорошо 
промывается. 

Слишком* контрастные, жесткіе негативы усиливаются 
только одиимъ раотворомъ сулемы, безъ погружевія в ъ сѣр-
пистый натръ , отчего негативы даютъ болѣе нѣжные отпе-
чатки. 

Если же требуется очень значительное усиліе, то, в ы н у в * 
изъ раствора сулемы, негативъ хорошо промывают* водою. 
Но самое сильное усиливаніе достигается тогда, когда вышед-
шій изъ раствора сулемы и хорошо промытый негативъ по-
гружается в ъ слѣдующій раствор* : 

Іодистаго кали . . . . ю част. 
Воды » 

Негативъ, пріобрѣтшій коричневую окраску, хорошо про-
м ы в а ю т * и погружают* в ъ слѣдущій растворъ: 

Нашатырнаго спирта. . ю част. 
Воды іоо » 

Негативъ промывается и высушивается. 
2 ) Хорошо промытый сФиксированный и просушен-

ный негативъ кладут* в ъ холодную воду и даютъ жела-
тинному слою раэбухнуть, послѣ чего погружают* въ растворъ, 
состояний изъ: 

В о д ы дистиллированной . іоо куб. с а н т . 
Желѣзнаго купорося. . . ю граммъ. 
Лимонной кислоты . . . 3 ,4 „ 
К в а с ц о в ъ 3 ,4 „ 

Перед* самымъ употребленіемъ въ эту ванну прибавляют* 
пѣсколько капель 1 0 % раствора ляписа; когда достигли же-
лаемой силы негатива , его хорошо промывают* и сушатъ . 

Ослабленіе негативов* . Негативъ очень сильный, усвоив-
шій в с ѣ детали оригинала, по отличаюіційся сильной окрас-
кой, можно ослабить слѣдующимъ растворомъ, вполнѣ дости-
гающим* цѣли. 

а) Полутора хлористаго ж е л ѣ з а . . . і часть 
В о д ы 8 „ 

б) Щавеле-кислаго калія нейтральнаго. 2 „ 
Воды . . . 8 „ 

При употребленіи оба раствора смѣшиваютъ по равному 
объему. Нѣсколько этого смѣшаннаго раствора прибавляют* 
к * свѣже приготовленному крѣпкому раствору гипосульфита 
(сѣрноватисто-кислый н а т р ъ ) . Если очень сильно надо обезси-
лить негативъ, то можно брать на 1 часть раствора гипо-
сульфита 1 / І и даже Va смѣси а и б. 

Будучи погружен* в ъ эту жидкость, негативъ очень быст-
ро и равномѣрно обезсиливается, такъ какъ часть серебра пе-
реходит* в ъ хлористое соединеніе серебра, которое раство-
ряется гипосульФитомъ. По достиженіи желаемаго результута, 
негативъ вынимають и хорошо промывают* въ водѣ , чтобы 
вполнѣ удалить слѣды гиаосульФита. Это промываніѳ продол 
жается не менѣе Va — 1 часа. 

Ретушированіе негатива. Иногда весь негативъ выходвтъ 
удовлетворительным* и только нѣкоторыя его части, вслѣд-
ствіѳ выше перечисленных* причинъ страдаютъ недостатками; 
в ъ этихъ с л у ч а я х * приходится исправить эти мѣста особым* 
пріемомъ, который называется ретушированіемъ. 

Ретушированіе состоит* в ъ томъ, что при помощи каран-
даша и туши исправляют* в с ѣ сказапныя недостатки; зату-
ш е в ы в а ю т * пятнышки, ослабляют* или усиливают* несоот-
вѣтствующія тѣни: чтобы карандашь и тушь могли оставлять 
слѣды па лакированной поверхности негатива , послѣднюю или 
покрываютъ слоем* особаго вещества-матолипа, или же наво-
д я т * искусственный матъ Бри помощи пемзоваго порошка, и 
т у ш у ю т * по образовавшемуся мату. 



Позитивная съемна. 

Когда негативъ и насъ г о т о в * , то приетуааютъ къ печа 
танію на с т е к л я н н ы х * пластинвахъ, или діааозитивахъ; спо 
собъ печатанія примѣняется двоякій; или печатаніѳ произво-
дится при помощи камеры, или же путем* наложенія; раз-
смотримъ оба способа. 

Печатаніе діапозитивовъ при помощи фотографической 
камеры. Этитъ способъ имѣетъ то преимущество сравни-
тельно съ послѣдующимъ, что даетъ возможность производить 
съемку съ негатива любой величины, вовсе даже и нѳ пред-
назначавшегося для печатанія діапозитивовъ для в о л ш е б н а я 
Фонаря. В о т * нѣкоторые подробности этого способа: 

Для печатавія употребляется та-же, камера что и для п емки 
негатива, съ тою лишь разницею, что она должна обладать силь-
но растягающимся мѣхомъ, такъ какъ приходится получать 
снимки съ небольшихъ предметовъ ("негатива) тоже неболь-
шого ра8мѣра. 

Самая съемка ведетса совершенно также, какъ и съемка 
негатива- діапозитивный снимокъ по отношенію къ негативу 
будетъ в ъ сущности негативомъ. Сзади негатива помѣіпается 
матовое стекло и вмѣстѣ съ иимъ вставляется въ раму; эта 
раиа съ негативомъ помѣщается у окна, обращенного къ с ѣ -
веру; все окно за исключеніемъ отверстія для негатива , за 
врывается темной матеріей и картоеомъ. 

Затѣмъ против* негатива с т а в я т * камеру на такой 
высотѣ , чтобы ось объектива упиралась въ центр* нега-
тива и у с т а н а в л и в а ю т * в ъ Фокусѣ соотвѣтственно желаемому 
размѣру, который контролируется по изображенію на мато-
вом ь етеклѣ ; поелѣ этого в с т а в л я ю т * діапѳзитивную нластин-
ку в ъ кассету и производят* съемку обыкновенным* спосо-
бом*. 

Печатаніе діапозитивовъ при помощи наложенія. Если мы 
имѣли негативъ т а к и х * размѣровъ, что его не приходится 
не увеличить, ни уменьшать, то печатаніе діопозитивовъ про-

изводится при помощи о б ы к н о в е н н а я наложенія въ копи-
ровальной рамѣ . 

Сначала, какъ и въ обыкновенном* нечаташи, кладут* 
негативъ слоем* кверху , а на него слоевою стороною вниз* 
діапозитивную нластинку. Затѣмъ покрывают* ее черным* 
или крвснымъ толстым* сукном* , запирают* раму и выстав-
л я ю т * для экспозиціи. 

При этомъ соблюдаются в с ѣ предосторожности относитель-
но возможная проникновэнія посторонняя с в ѣ т а . 

Для экспозиціи съ одинаковым* успѣхомъ примѣняется 
какъ солнечный, такъ и искусственный с в ѣ т * , только время 
экспозиціи в ъ послѣднемъ случаѣ гораздо продолжительнѣе. 

Можно путем* наложенія печатать и с * болшихъ негати-
вов! ; въ этомъ случаѣ в ы б р а в * изъ всего негатива тотъ 
к у с о к * , который требуется отпечатать, остальную часть нега-
тива заклеивают* черной бумагой, или же печатают* весь 
негативъ цѣликомъ, закрашивая впослѣдствіи лишнія мѣста 
черной краской. 

Картинки съ движущимися фигурами 

Под* этим* наименованіемъ извѣстиы картинки, Фигуры 
которыхъ проэктируютея на экранъ не в ъ з а с т ы в ш и х * иозахъ 
а въ движеніи. Движепіе это достигается тѣми или другими 
приспособленіями. Такъ какъ картинки эти больше с л у ж а т * 
интересам* забавы и употребляются в ъ т ѣ х ъ с л у ч а я х * , когда 
требуетя разсѣять напряженное уставшее вниманіе слушателя 
то сюжеты ихъ в ъ болынинствѣ случаев* выбираются коми-
ческіе; мы упомянем* о б * э т и х * картинкахъ мимоходом*. 

Механизм* картинокь несложен* и может* быть све-
ден* къ двум* г л а в н ы м * типам*: картинки съ вытягиваніемъ 
и картинки с * враіценіемъ. 

Картинки съ вытягиваніемъ наиболѣе употребительны и 
состоят* в ъ томъ, что свѣтовая картинка составлена изъ д в у х * 
стекол* : на одном* неподвиеомъ рисуется главный пейзаж* кар-
тины, а на другом* только движущаяся Фигура. Обыкновенный 



сюжетъ, развиваемый такими картинками—это іілававаиіе лод-
ки иди корабля. Лодка можетъ или приилывать къ пристани, 
или удаляться смотря потому, в ъ к£кую сторону выдвигать 
стекло. Можно комбинировать дввжепіе при помощи двухъ 
выдвижных* стеколъ: на одпомъ—движущуюся Фигуру, на дру-
гой движеніе совершающееся на этой Фигурѣ ; напр. па не-
подвижном* стеклѣ нарисовать море, вдали берегъ; на одном* 
стеклѣ корабль, на другом*, его команду; если двум* по-
олѣднимъ стеклам* дать несоразмѣрное движеніе, то мы полу-
чим* довольно интересную сцену плаваоія корабля съ суетя-
щейся на нем* прислугой. 

На томъ же припципѣ основаны картинки съ затемне-
нгемъ. Здѣсь точно также два стекла: на неподвижпомъ ри-
суется главный сюжетъ и кромѣ того движущаяся Фигура въ 
двухъ р а з н ы х * положеніяхъ; нанр. в ъ картинкѣ „прыгающая 
за куском* сахара собачка" послѣдпяя изображена в ъ двухъ 
в и д а х * : во 1 ) на землѣ съ поднятой кверху мордой, какъ 
бы въ выжидательном* настроеиіи, и во 2 ) в ъ в о з д у х ѣ — въ 
тотъ момент*, когда она готова схватить сахаръ; подвижное 
стекло имѣеть опредѣлеппый размах* . Положим*, что оно у 
н а с * совершенно выдвинуто; ту часть его, которая лежит* 
над* нижней собачкой, заклеим* куском* черной бумаги; слѣ -
довательно на экрапѣ будетъ видна только прыгающая собач-
ка, задвинем* стекло до предѣла размаха и такимъ же обра-
зомъ заклеим* иа выдвижном* стеклѣ мѣсто, соотвѣтствующее 
прыгающей собачкѣ : на экранѣ бдуетъ видна въ э т о т * мо-
менте собачка сидящая; задвигая и выдвигая это сте-
кло, мы будем* затемнять то одну, то другую Фигуру со-
бачки, и вслѣдствіѳ быстроты движенія зрителю будетъ ка-
заться что собачка дѣйствительно прыгает* . Дѣтямъ подоб-
ная картинка доставляет* невыразимое удовольстіе. 

Картинки с ъ вращеніемъ,—состоят* тоже изъ двухъ сте-
колъ, одного неподвижнаго и другого вращаюіцагося, на ко-
тором* изображена вращающаяся Фигура, напр. мельничныя 
крылья, карусель и т. п. Вращающееся стекло, смотря 
по сюжету, можетъ быть то впереди, то сзади нѳподвижпаго 
стекла. Вращательное движеніе симулируется вообще хорошо. 

Это в ъ высшей степени интересное зрѣлище достигается 
при помощи вращѳнія двухъ или нѣсколькихъ стеколъ в ъ раз-
личныя стороны съ неодинаковою скоростью. 

Берется стеклянный кружокъ, совершенно правильной 
Формы. Въ какомъ-пибудь мѣстѣ , недалеко отъ центра, берут* 
точку и, принимая ея за новый центръ, дѣлятъ весь к р у г * 
радіусами на возможно большее количество р а в н ы х * частей; 
затѣмъ каждую нолоску раскрашивают* различными красками 

То же самое дѣлаютъ и съ другим* кругом*; затѣмъ къ 
обоим* раскрашевнымъ кругам* приспособливаютъ такой ме-
ханизм* , который бы сообщил* имъ движеьіе въ нротивополож-

Рис. 36. 

ныя стороны") .При в ращеніи цвѣта перепутываются, налегаютъ 
один* на другой и в ъ общем* даютъ самое красивое зрѣли-
ще: зрителю кажется, что разноцвѣтныя полосы то в ы х о д я т * 
изъ одного общаго центра, постоянно перемѣняющаго свое мѣ -
сто, то вновь собираются в ъ немъ. (Рис. 3 6 ) . 

•) Механизмъ устраивается слѣдующимъ образомъ: стеклян-
ные кружки каждый, в ъ отдѣльности, вставлены в ъ оправу, снаб-
женную на краю зубчаткой кружокъ ближе къ зрителю имѣетъ 
оправу болыиаго діаметра, такъ ч т о зубчики ея выдаются изъ за 
зубчиковъ другой оправы; з а т ѣ ы ъ берутся д в ѣ шестеренки, наса-
женный на о б т у ю ось : одн.? меньшая задѣвать меньшую оправу, 
другая, насаженная на противоположномъ концѣ з а д ѣ в а е т ъ боль-
шую оправу: такимъ образомъ достигается движеніе противопо-
ложное . 



Г Л А В А ѴШ. 

С е а н с ъ туманныхъ картинъ. 
Экранъ: экранъ для прозрачной проэкціи, экранъ для прямой 
проэкціи; установка экрана, штативъ для фонаря.—Лампочка 
д л я лектора .—Установка в ъ Фокусѣ : сущность и подробный 
правила установки.—Прочія правила сеанса: выборъ рода про-

экціи и общее приготовленіе къ сеансу. 

Для полной успѣшности туманныхъ картинъ недостаточно 
имѣть хорошій аппарат* и приборы,—требуется еще соблю-
д е т е извѣстныхъ правил* , на первый взгляд* не представля-
ющихся существеными, но отъ которых* в ъ значитель-
ной степени зависитъ удача сеанса. Вотъ этому то умѣныо 
нровести сеансъ мы и посвящаем* настоящую главу. Прежде 
всего мы скажем* нѣсколько сдовъ о принадлежностях*, не-
обходимых* при сеансѣ . 

Э к р а н ъ . 

Экраном* н а з ы в а ю т * всякую поверхность, на кото-
рую надают* свѣтовыѳ лучи. Но в ъ нашемъ случаѣ такъ 
именуется та принадлежность, на которую проэятируется ту-
манная картина. Ранѣе мы говорили, что проэкція возможна 
двоякаго рода; проэкдія нрямая-проэктированіѳ непрозрач-
н ы х * предметов* и проэкція прозрачная—проэктироваців про-
зрачныхъ картипъ. Какъ для той, такъ и для другой—тре-
буется экранъ, спеціально къ тому приспособленный. Скажем* 
нѣсколько словъ о качествах* того и другаго. 

Экранъ для прозрачной проэкціи. Главным* условіемъ его 
является требовапіе прозрачности, но въ такой, однако, степе-
ни, чтобы на немъ запечатлѣвалиоь в с ѣ подробности рисунка 
и переливы окраски, а не проходили сквозь него, не остав-
ляя за собой никакого слѣда экранъ представляет* собою 
кусок* полотна или колеикора бѣлаго цвѣта , туго натянутый 
на деревянаую раму. Необходимо соблюдать правило, чтобы 
полотно было натяпуто ровно, безъ складокъ и моріцинъ, и 
чтобы представляло собою цѣлый к у с о к * безъ швовъ . 

Полотно должно быть средней плотности, такъ какъ при 
слишком* прозрачном* экранѣ пропадают* всѣ нѣжные тона 
и нюансы, а слишком* грубое полотно придает* всей карти-
н ѣ сѣроватый оттѣнокъ. 

Для придаоія большей прозрачности матеріалу экрана, по-
слѣдпій передъ началом* сеанса смачивают* водою; а чтобы 
онъ не скоро в ы с ы х а л * , прибавляют* къ водѣ немного гли-
церину. Смачивапіе производится при помощи спринцовки. Сте-
кающая съ экрана вода собирается РЪ жолобъ, подстаяленный 
нодъ рамою экрана. 

Экранъ для прямой проэкціи. Условія этого рода экрана 
совершенно инын, чѣмъ выше описании го: 1 ) онъ должен* 
быть совершенно непрозрачен*. Картины на немъ выходят* 
гораздо удачпѣе и ярче чѣмъ на первом*, съ сохраненіемъ 
самых* мелчайшихъ подробностей окраски и рисунка, такъ 
какъ ни один* лугъ не проходит* сквозь экрана и не пропа-
д а е т * , такимъ образомъ, даром*. 

2 ) Экранъ долженъ быть матово-бѣлымь, а не блестящим*, 
такъ какъ в ъ нослѣднемъ случаѣ возможно затемняющее яс-
ность рисунка явленіе отсвѣта . 

Прекрасным* экраном*, т а м * гдѣ это могут* позволить 
условія помѣщенія, служит* обыкновенная с т ѣ н а , отштукату-
ренная и окрашенная разведенными на водѣбѣлилами. Если 
это неудобоисполнимо, то хорошій экранъ можно приготовить 



слѣдующимъ образомъ: разводят* на клею цинковыя бѣлила 
и полученной краской покрывают* предназначенный для экра-
на к у с о к * полотна; когда онъ просохнет* , то для приданія 
ему большей матовости покрывают* его еще разъ тѣми же 
бѣлалами, разведенными на водѣ . 

Установка экрана. 

Э к р а н * , какой бы онъ ни былъ, устанавливается т а к ъ , 
чтобы оптическая ось аппарата была но отпошенію къ 
его поверхности перпендикуляром*. Это значит* , что эк-
р а н * не долженъ быть ни в ы ш е , ни ниже, пи правѣе, пи 
л ѣ в ѣ е аппарата, a помѣщаться какъ разъ против* пего. 
Если экран* мы помѣстимъ выше или ниже Фонаря то кар-
тина получится растянутою но вертикальной липіи, такъ 
что Фигуры пріобрѣтутъ большій ростъ, чѣмт, какой им* 
х о т ѣ л ъ придать художник*. Если же, за недостатком* 
мѣста , Фонарь мы помѣстимъ наискось отъ Фонаря, то яс-
кажніѳ будетъ наблюдаться по горизонтальной линіи, и в с ѣ 
Фигуры, особенно удаленныя отъ Фонаря, сильно раздадутся 
в ъ ширину. 

При прозрачной проэкціи не слѣдуетъ также помѣщать 
экран* слишком* низко: в ъ этомъ случай свѣтовые лучи, 
проникают* черезъ экран* и, попадая въ г л а з * зрителя, ос-
т а в я т * непріятное впечатлѣніе. 

Штативы для фонаря. 

Ш т а т и в * способствует* тому, чтобы съ большей легкостью и 
правильностью совершать вей возможный перѳмѣщенія аппара-
та , необходимый, какъ мы увидим* ниже, для достиженія яс-
ности туманной картины. 

Ш т а т и в * долженъ быть устойчив* песложепъ, недорог* и 
достаточно поместителен*; на рис. 37 изображен* подобный 
незамысловатый ш т а т и в * ; поднимапіе и опусканіе совершается 
при помощи бѳзконечныхъ винтовъ, a перемѣщеніѳ в п е р е д * , 
назадъ и въ стороны производится благодаря придйланнымъ 
къ ножкам* штатива колесикамъ; Фиксируется ш т а т и в * при 
помощи опуокающихоя и поднимающихся винтовъ у передних* 
ножекъ. 

Рис. 37. 



Лампочка для лектора. 

Она устраивается такимъ образом*, что лучи отъ нея на-
даютъ только на книжку: этому саособствуегь металлическій 
чехолъ охватывающій ее со в с ѣ х ъ сторопъ и имѣюшій отвер-
стіе лишь съ одной стороны, через* которое и проникают* 
лучи наружу; при помощи рефлектора эти лучи отклоняются 
в н и з * . 

Установка в * фокусѣ 

Под* этом* термином* разумѣется такое взаиморасполо• 
жевіе экрана, аанарата , его оптической системы, прозрачной 
картины и источника с в ѣ т а , при которомь наблюдается наи-
большая ясность и отчетливость туманной картины. 

Установка в ъ Фокусѣ - вадача очень сложная и для быстро 
ты ея достиженія требуется нѣкоторый навыкъ. Мы приве-
дем* здѣсь нѣсколько чисто практических* признаков*, по-
зволяющих* судить о томъ, ямѣемъ ли мы въ данную мину-
ту правильную установку Фокуса, и каким* путем* легче все-
го подойти къ этой задачѣ . 

1 ) Свѣтящаяся точка должна совпадать какъ разъ съ Фо-
кусом* конденсатора; если же она уклонилась оть своего н а -
д л е ж а щ а я мѣста по вертикальному или горизонтальному на-
правлениям*, то послѣднее можно констатировать по слЬдую-
щимъ признаком*: 

2 ) Если источник* свѣта слишком* далеко о т * конденсатора, 
то на экравѣ появится но окружности диска синеватая неяс-
ная полоса. Свѣтъ нужно приблизить къ конденсатору. 

3 ) Если источник* свѣта ближе, чѣмъ слѣдуетъ, к * кон-
денсатору, то полоса на экранѣ будетъ имѣть красноватый от-
т ѣ н о к ъ , и овѣтъ , слѣдовательно, надо отдалить. 

4 ) Если источник* с в ѣ т а у н а с * стоит* высоко, то на 
экранѣ вверху диска появится темноватый нолумѣсяцъ, слѣ -
довательно с в ѣ т ъ нужно понизить. 

5 ) Если полумѣсяцъ покажется внизу, вправо или влѣво . 
то это эначит* что источник* с в ѣ т а уклонился в н и з * , влѣво 
вправо. 

6 ) Когда свътовой к р у г * на всей своей поверхности ос-
вѣіценъ равномѣрно, и но краям* диска не замѣчается ни 
т е м н ы х * , ни других* полос* , то это признак* , что установка 
совершена со всею правильностью и можно, слѣдовательно 
открывать с е а н с * . 

Прочія правила сеанса. 

Выбор* рода проэкціи всецѣло зависит* , съ одной стороны отъ 
размѣров* комната, и съ другой—отъ свойства объектива; о б * 
этомъ мы уже имТли случай подробно говорить въ главѣ о б * 
оптических* стеклах* Фонаря; (см. стр. 2 9 и слѣд. )здѣсь счи-
таемъ умѣстнымъ повторить, что при коротко-Фокусных* объ-
ективах* и въ небольшой аудиторіи удобнѣе прозрачная прр-
экція, а нри длинно Фокусных* объективах* и въ аудиторіяхъ 
больших* размѣровъ удобнѣе проэкція прямая. 

Въ интересах* дѣла нужно предусмотрѣть и пригото-
вить еще до сеанса все то, въ чемъ явится надобность: лам-
пы должны быть налиты, Ф И Т И Л И обрѣзаны. При друммондо-
вомъ освѣщеніи газометры должны быть наполнены, трубки 
продуты и горѣлки прочищены. 

Ііолезно принять за правило передъ каждым* сеансом* 
тщательно протирать онтическія стекла 8амшевою кожей, что-
бы предохранить стекла отъ ржавчины. 

Зажигать ламны слѣдуетъ не сразу до п о л н а я с в ѣ т а : сна-
чала нужно поддерживать умѣренный огонь, пока не согрѣется 
весь ациарагъ: на это мы неоднократно обращали вниманіѳ 
читателя. 



Картины, который потребуются къ сеансу , должны быть 
тщательно подобраны по порядку нумеровъ. Очень часто по 
оіпибкѣ в с т а в л я ю т * картинку не т а к ъ , какъ надо, вслѣдств іе 
чего ивображеніѳ появляется на экранѣ в в е р х * ногами; для 
предупреждевія подобной случайности, всегда почти вызываю-
щей невольный смѣхъ в ъ публикѣ , рекомендуется наклеивать 
иа условленном* м ѣ с т ѣ картины кусочекъ бѣлой бумаги, ви-
димой в ъ п о л у с в ѣ т ѣ Фонаря. 

Что касается ухода за ламаами и способовъ обращенія съ 
другими источниками с в ѣ т а , то объ этомъ в ъ водробностяхъ 
было уже говорено в ъ овоемъ мѣстѣ . 

Г Л А В А I X . 

Научное примѣненіе в о л ш е б н а г о фонаря. 
Ми к ро фото графі я и проэкція микроскопических* препаратов* : 
микрофотографическій п р о ц е с с * . - П р о э і щ і и препаратов* при 
помощи фото - электрическаго микроскопа, солнечнаго микро-
скопа и о б ы к н о в е н н а я волшебнаго фонаря . - Проэкц.я ф и з и -
ч е с к и х * и химических* о п ы т о в * : устройство ванночки; при-

мѣрный перечень о п ы т о в * . 

Волшебный Фонарь, помимо своей непосредственной задачи 
давать нріятиое развлеченіе и способствовать иллюстращи 
народныхъ чтеній, можетъ служить и серьезнымъ учебно-вспо-
могателышмъ пособіемъ при изученіи чистыхъ н а у к ъ , в ъ 
особенности же естественно-историческихъ. 

Чтобы оцѣнить его значенів в ъ этомъ отношенш, доста-
точно сказать , что онъ успѣшно замѣняетъ и дополняетъ со-
б ю м и к р о с к о і ъ - э т о могущественное средство науки о усло-
вившее столь много выдающихся и г е н і а л ь н ы х ъ открытій. 

Можно с к а з а т ь , что по сравненіи съ микроскопомъ, Фо-
нарь можетъ имѣ^ь за собою даже нѣкоторыя преимущества: 
микроскопомъ можетъ пользоваться одновременно лишь одинъ 
эспериментаторъ; между т ѣ м ъ Фонарь даетъ возможность изу-
ч т я в л е Г одновременно цѣлому кругу лицъ. Этимъ мы 
конечно не имѣемъ намѣренія умалить значеніе микро копа 
в ъ пользу Фонаря, а лишь отмѣчаемъ тотъ Ф З К Т Ъ , ЧТО Д О -
с т о и н і в о У Фонаря, какъ орудія науки, стоитъ очень высоко . 



Миирофотографіч и проэкція микроскопических* препаратов*. 

Такимъ образомъ Фонарь можетъ замѣнить собою микро-
с к о п * : посмотрим*, каким* образомъ мы можем* этого до-
стигнуть . 

Если мы имѣемъ хорошій микроскопическій препарат* , то 
помѣстивъ его в ъ волшебный Фонарь и проэктируя на экранъ, 
мы будем* имѣть на послѣднемъ увеличенное его изображеніѳ , 
которое, при достаточной увеличительной способности аппа-
рата , можетъ быть видно одновременно для большого числа 
зрителей. Слѣдовательно, принцип* проэкціи микроскопиче-
с к и х * аппаратов* остается т о т * же, что и при проэкціи 
о б ы к н о в е н н ы х * с в ѣ т о в ы х ъ картинъ. 

Но по многим* причинам* б ы в а е т * неудобна непосред-
ственная проэкція препаратов* : яѣкоторые препараты на-
столько чувствительны к ъ с в ѣ т у , что при частом* и продол-
жительном* проэктировапіи они портятся; кромѣ т о г о , удачно 
в ы п о л н е н н ы х * препаратов* встрѣчаѳтся не много: поэтому, 
является необходимость демонстрировать не самый препарат* , 
а его снимок* . Но вопрос* в ъ т о м * : к а к * получить хорошій 
снимок* съ такого маленькаго оригинала, какъ микроскопи-
ч е с к и препарат*? Отъ руки — э т о г о исполнить невозможно, 
о т п е ч а т а т ь , — т ѣ м ъ болѣе. Въ этом* случаѣ на помощь при-
ходит* микрофотографія. 

При помощи микрофотограФІи является возможность полу-
чить хорошій, точный снимок* съ любого микроокопическаго 
препарата, и затѣмъ проэвтировать его, какъ обыкновенную 
свѣтовую картину. 

Микрофотографическій процесс* не представляет* собою 
о с о б е н н ы х * трудностей; мы опишем* его в ъ общих* ч е р т а х * . 

В ъ к а ч е с т в * фотографической камеры лучше всего упот-
реблять универсальный волшебный Фонарь (описанный в ъ 
г л а в ѣ II стр. 4 6 , рис. 1 3 ) . Объектив* отвинчивается, a вмѣ -
сто его навинчивается объектив* микроскопа. Вмѣсто задней 
стѣнки съ рефлектором* здѣсь устанавливается кассета для 
чувствителіной пластинки. 

У с т а н о в и в * препарат* против* объективна™ стеклышка, 
стараемся затѣмъ самым* тщательным* образомъ произвести 
правильную установку Фокуса. Операція эта выполняется при 
помощи сдвиженія и выдвиженія о б ъ е к т и в н ы х * трубъ и вра-
щенія объективной кремальерки, и контролируется при помощи 
матоваго стекла , вставляемаго в ъ отверстіе для кассеты. Опе-
рація эта в ъ высшей степени сложная, требуетъ много опыт-
ности, труда и настойчивости: дѣло в ъ т о м * , что шерохова-
тости матоваго стекла легко можно смѣшать съ подробностя-
ми рисунка; чтобы устранить возможность подобной ошибки 
непремѣнно слѣдуетъ пользоваться для повѣрки лупой. 

Что касается освѣщееія препарата, то оно производится 
точно также при помощи Фонаря, п о с т а в л е н н а я против* пер-
в а я . Слѣдуетъ заботиться о т о м * , чтобы с в ѣ т ъ падал* на 
препарат* по линіи оптической оси п е р в а я Фонаря, т- е . , 
чтобы центры о б ъ е к т и в о в * какъ перваго, т а к ъ и второго Фо-
наря лежали на одной горизонтальной лвніи . Этим* дости-
г а е т с я наибольшая сила и равномѣрность освѣщенія. 

Источником* освѣщенія можетъ б ы т ь , какъ солнечный, т а к ъ 
и искусственный с в ѣ т ъ . Послѣдній даже предпочтитѳльнѣе, 
такъ какъ не вліяетъ на цѣлость препарата. 

Дальнѣйшій процесс*—проявленіе , Фиксированіе и т . п. не 
отличается существенно отъ обычнаго порядка, а потому мы 
считаем* себя в ъ правѣ пройти этотъ вопрос* молчавіемъ. 

Когда мы нолучили, такимъ образомъ фотографическій сни-
м о к * препарата, то самая нроэкція уже не представляет* 
затрудненій; для этой цѣли пользуются нѣсколько видоизмѣ-
неннымъ волшебным* Фонарем*, который мы и опишем*. 

6* 



Фото-электрическій минросиопъ. 

Аппарат* , при помощи котораго совершается проэнція 
микроскопических* препаратов* , представляет* собою вол-

Рис . 38. 

шебный Фонарь, видоизмѣненный в * томъ смыслѣ , что в с я 
оптическая система его обладает* большею силой, на ФИГ. 
№ 3 8 мы даемъ его изображеніѳ. 

Онъ представляет* собою латунный ящик* М, оовѣщае-
мый вольтовою дугой; внизу аппарата, в ъ цилиндрѣ Р помѣ-
щается р е г у л я т о р * . Объективная труба сдвижная и состоит* 
изъ д в у х ъ трубъ Д и В , в с т а в л е н н ы х * одна в ъ другую и 
имѣющихъ на с в о и х * к о н ц а х * по конденсатору, стягиваю-
щему весь с в ѣ т ъ в ъ одну точку, в ъ которой и устанавли-
вается препарат* ; вмѣсто объектива придѣлывается сильный 
микроскоп*, который и проектирует* препарат* на э к р а н * . 
Внутри аппарата имѣется реФлекторъ; препарат* удерживается 
при помощи зажимов* . На нашем* рисункѣ изображена проэк-
ція препарата чесоточнаго зудня. 

Солнечный микроскоп* ничѣмъ н е отличается по своему 
устройству отъ ФОТО электрическаго: электричество в ъ немъ 
замѣнено солнечным* свѣтомъ, который утилизируется при 
помощи прибора, называема™ геліостатомъ и описаннаго нами 
ранѣе (см. рис. Ш 1 4 , ет . 6 1 ) . Оптическая же система остается р ѣ -
шительно таже,чтои в*ФОто-электрическомъ;слѣдуетъ прибавить 
что послѣдній всегда устраивается т а к ъ , что къ нему можно 
приспособить солнечное освѣщеніе. 

Впрочем*, проэвція микроскопических* преиаратовъ воз-
можна и при помощи обыкновенныхъ фонарей, о чем* мы 
тоже имѣли случай упомянуть при описаніи устройства раз-
личныхъ моделей (см. гл . I I—универсальный Фонарь). Конечно 
изображеніе будетъ во многом* уступать изображеніямъ, по-
лучаемым* при посредствѣ спеціальныхъ аппаратов* ; но sa 
неимѣніемъ т а к о в ы х * можно обходиться и т ѣ м ъ , что имѣется 
в ъ распоряженіи. 

Проэкція химических* и физических* опытов*. 

При помощи волшебнаго Фонаря можно демонстрировать 
на экран* разнообразные Физическіе и химическіе опыты. Та-
кимъ образомъ, знакомя публику съ какимъ-нибудь Физиче-
ским* явленіемъ, мы имѣемъ возможность представить его в ъ 
осязательной Формѣ, произведя сейчас* же соотвѣтствующій 
о п ы т * . 



Проэвція о п ы т о в * не т р е б у е т * многочисленных* нриспо-
собленій: единственный прибор*, который необходимо имѣть 
для этой ц ѣ л и — э т о о с о б а я устройства ванночка или кюветка . 

Ванночка. Е е можно приготовить самому: б е р у т * двѣ сте-
клянный пластинки, величиною соотвѣтствующія размѣрамъ кар-
т и н ы . Затѣмъ в ы р ѣ з ы в а ю т ъ изъ деревянной дощечки, толщиною 
в ъ Vi вершка пластинку съ полукруглою выемкою съ одной сто-
роны: выемка эта должна быть одинаковаго діаметра съ конден-
сатором*. Затѣмъ къ пластинкѣ съ обѣихъ сторон* приклеивают* 
стекла , а чтобы вода не могла просачиваться, з а м а з ы в а ю т * 
в с ѣ щели непропускающимъ воду цементом*. Эту ванночку, 
в с т а в л я ю т * в ъ мѣсто свѣтовой картины и н а л и в а ю т * водою: 
понятно, что воѣ я в л е н і я , совершающіяся внутри ея , б у д у т * 
проэктироваться на экранѣ . 

Такимъ образом* можно демонстрировать цѣлую массу опы- . 
т о в ъ . Изъ Физических* можно показать притяжѳніе магнитом* 
желѣзпыхъ опилок*, равеомѣрное распрострапеніе давлев ія 
жидкости, явленіе волосности и т . п. 

Изъ х и м и ч е с к и х * — д ѣ й с т в і е разнообразных* р е а к т и в о в * , 
разложеніе воды натріемъ, электролиз* , принцип* г а л ь в а н о -
пластики (сатурново дерево) и массу д р у г и х * реакцій, сопро-
вождающихся видимым* измѣненіемъ вещества . Всякій , знако-
мый съ Ф И З И К О Й или химіей, всегда найдется, какъ и что 
демонстрировать ему в ъ извѣстномъ случаѣ : содержаніе чтенія 
подскажет* ему и матеріалъ, и способы выполненія необходи-
м ы х * о п ы т о в * . 

Г Л А В А X 

Увеличеніе ф о т о г р а ф и ч е с к н х ъ снимковъ. 

Д в а рода увеличеній: увеличеніе с ъ негатива и увеличеніе с ъ 
позитива.—Слабое увеличеніе.—Сильное увеличеніе .—Аппараты 

и порядокъ увеличенія .—Красный фонарь для увеличения. 

ФотограФІя пользуется волшебвымъ Фонарем*, какъ сред-
с т в о м * для увеличенія фотографических* снимковъ. 

Увеличевіе снимков* построено на томъ же принципѣ , какъ 
и в с е проэкціонное искусство. Мы познакомим* читателя лишь 
съ сущностью главнѣйшихъ пріемовъ увеличенія, отсылая его 
для изученія подробностей техники къ спеціальнымъ брошурамъ 
по фотографіи. 

Д в а рода увеличеній: увеличеніе с ъ негатива и увеличеніе 
съ позитива. 

В ъ практикѣ увеличенія фотографических* снимков* м о г у т * 
в с т р ѣ т и т ь с я два случая: или намъ требуется произвести уве -
личеніѳ с ъ негатива , или же, наоборот* , съ позитива. 

Эти два случая в ъ смыслѣ самого процесса увеличенія имѣютъ 
большую разницу между собою. Если мы имѣемъ позитивный 
снимок* , то намъ по необходимости, прежде чѣмъ уве-
личить его, придется сдѣлать н е г а т и в ъ : при этомъ в о з н и к а е т * 
вопрос* : что выгоднѣе намъ увеличить: негативъ-ли, который 



намъ предстоит* заготовить, и затѣмъ уже съ увеличеннаго не-
г а т и в а , путем* наложенія, печатать позитивный снимокъ, или 
же увеличивать лишь позитив*? Практика г о в о р и т * , что слѣ -
дуетъ воспользоваться увеличеніемъ самого негатива , т а к * 
какъ в ъ этомъ случаѣ позитивный снимокъ в ы и г р ы в а е т * в ъ 
отчетливости, и в ъ правильности рисунка. 

Между т ѣ м ъ , если мы располагаем* только н е г а т и в о м * , 
то подобнаго выбора представиться не можетъ: в ъ интересах* 
сокращенія труда, намъ по необходимости придется увеличи-
в а т ь непосредственно діапозитивное изображеніе; в ъ против-
ном* случаѣ , т . е . если бы мы пожелали увеличить н е г а т и в ъ , 
мы вынуждены были бы усложнить свой т р у д * втройнѣ : в ъ 
самом* дѣлѣ : мы должны были бы изготовить позитив* ; за -
тѣмъ съ позитива увеличенный негативъ и уже съ этого не-
г а т и в а , н а к о н е ц * , желаемаго размѣра позитив* : едва-ли кто 
рѣшится прибѣгнуть къ подобна™ рода способу, когда есть 
легчайшій: просто снять съ негатива увеличенный до желаемой 
степени позитив* . 

В ъ послѣдующемъ изложеніи мы будемъ имѣть в ъ виду 
только увеличеніе съ негатива 

Пріемы увеличенія раэнятся еще отъ того обстоятельства, 
в ъ какой мѣрѣ мы желаемъ имѣть увеличеніе. Поэтому намъ 
придется разсмотрѣть пріемы слабаго увеличѳнія и пріемы 
сильнаго уведичеыія. 

Слабое увеличенге. Незначительное увеличеніе съ неболь-
шихъ н е г а т и в о в * лучше всего производится при помощи обы-
кновенной фотографической камеры. 

Но, впрочем*, его можно достигнуть и при посредствѣ вол-
шебнаго Фонаря; для этого отвинчивают* конденсаторъ и ста-
в я т * негативъ т а к ъ , чтобы онъ приходился какъ равъ противъ 
объектива; з а т ѣ м ъ , на мѣстѣ задней дверки укрѣпляютъ кассету. 

Когда Фокус* у насъ достаточно хорошо установлен* , о 
чем* можно судить по яркости изображенія на матовом* етеклѣ , 
и когда, благодаря передвижевію объектива и копируема™ не-
гатива , мы получили желаемые размѣры увеличенія, то слѣ -
дуетъ з а м ѣ в и т ь матовое стекло кассетой, заключающей бромо-
желатиновую бумагу натянутую на стекло. 

Для освѣщенія употребляется или солнечный с в ѣ т ъ , или 
искусственный; 

Сильное увеличенге. Если намъ требуется увеличить ка-
бинетный п о р т р е т * , допустим*, до размѣровъ натуральной 
величины, то метод* увеличенія существенно измѣняется. Ни 
одна камера не б ы в а е т * т а к и х * размѣровъ, чтобы при помощи 
ея снимать портреты в ъ натуральную величину. Поэтому, по 
необходимости приходится прибѣгать къ содѣйствію волшебнаго 
Фонаря. 

Аппараты и порядок* увеличенія. 

На рис. Ш 3 9 изображен* такой а п п а р а т * , наиболѣе 
пригодный для этой цѣли. 

Рис. 39. 

Отъ обыкновеннаго Фонаря онъ отличается двумя особенно-
стями в ъ конструкціи: во 1 ) конденсаторъ его гораздо больших* 
размѣровъ, чѣмъ въ обыкновенных* моделях* : этим* видоизмѣ-



ІІроэкція о п ы т о в * н е т р е б у е т * многочисленных* приспо-
с о б л е н ^ : единственный прибор*, который необходимо имѣть 
для этой ц ѣ л и — э т о особаго устройства ваппочка или кюветка . 

Ванночка. Е е можно приготовить самому: б е р у т * двѣ сте -
клянный пластинки, величиною соотвѣтствующія размѣрамъ кар-
т и н ы . Затѣмъ в ы р ѣ з ы в а ю т ъ изъ деревянной дощечки, толщиною 
в ъ 7 * вершка пластинку с ъ полукруглою выемкою съ одной сто-
роны: выемка эта должна быть одинаковаго діаметра съ конден-
сатором*. Затѣмъ къ пластинкѣ с ъ обѣихъ сторон* приклеивают* 
с т е к л а , а чтобы вода не могла просачиваться, з а м а з ы в а ю т * 
в с ѣ щели непропускающимъ воду цементом*. Эту ванночку, 
в с т а в л я ю т * в ъ мѣсто свѣтовой картины и н а л и в а ю т * водою: 
понятно, что воѣ я в л е н і я , совершающіяся внутри е я , б у д у т * 
проэктироваться на экранѣ . 

Такимъ образомъ можно демонстрировать цѣлую массу опы-
т о в * . Изъ Физических* можно показать притяженіе магнитом* 
желѣзпыхъ опилокъ, равяомѣрное распрострапевіе давлев ія 
жидкости, явлепіе волосности и т . п. 

Изъ х и м и ч е с к и х * — д ѣ й с т в і ѳ разнообразных* р е а к т и в о в * , 
разложевіе воды натріемъ, электролиз* , принцип* г а л ь в а н о -
пластики (сатурново дерево) и массу д р у г и х * реакцій, сопро-
вождающихся видимым* измѣееніемъ вещества . Всякій , знако-
мый съ Ф И З И К О Й или химіей, всегда найдется, к а к ъ и что 
демонстрировать ему в ъ извѣстномъ случаѣ : содержаніе чтенія 
подскажет* ему и матеріалъ, и способы выполненія необходи-
м ы х * о п ы т о в * . 

Г Л А В А X . 

Увеличеніе ф о т о г р а ф и ч е с к н х ъ снимковъ. 

Д в а рода увеличений.- увеличеніе с ъ негатива и увеличеніе с ъ 
позитива.—Слабое увеличеніе .—Сильное увеличеніе .—Аппараты 

и порядокъ увеличенія .—Красный фонарь д л я увеличенія. 

ФотограФІя пользуется волшебным* Фонарем*, какъ сред-
с т в о м * для увеличенія фотографических* снимковъ. 

Увеличепіе снимковъ построено на том* же принципѣ , какъ 
и в с е проэвціонное искусство. Мы познакомим* читателя лишь 
съ сущностью главнѣйшихъ пріемовъ увеличенія, отсылая его 
для ивученія подробностей техники къ спеціальнымъ брошурамъ 
по ФотограФІи, 

Д в а рода увеличеній: увеличеніе с ъ негатива и увеличеніе 
съ позитива. 

В ъ практикѣ увеличенія фотографических* снимков* м о г у т * 
в с т р ѣ т и т ь с я два случая: или намъ требуется произвести уве -
личеніе с ъ негатива , или же, наоборотъ, с ъ позитива. 

Эти два случая в ъ смыслѣ самого процесса увеличенія имѣютъ 
большую разницу между собою. Если мы имѣемъ позитивный 
снимок*, то намъ по необходимости, прежде чѣмъ уве-
личить его , придется сдѣлать н е г а т и в * : при этом* в о з н и к а е т * 
вопрос* : что выгоднѣе намъ увеличить: негативъ-ли , который 



намъ предстоит* заготовить , и затѣмъ уже съ увеличеннаго не-
г а т и в а , п у т е м * наложенія, печатать позитивный снимок* , или 
же увеличивать лишь позитив*? Практика г о в о р и т * , что сдѣ -
дуетъ воспользоваться увеличевіемъ самого н е г а т и в а , т а к ъ 
какъ в ъ этомъ случаѣ позитивный снимок* в ы и г р ы в а е т * в ъ 
отчетливости, и в ъ правильности рисунка. 

Между т ѣ м ъ , если мы располагаем* только негативомъ, 
то подобнаго выбора представиться не может* : в ъ и н т е р е с а х * 
сокращенія труда, намъ по необходимости придется увеличи-
в а т ь непосредственно діапозитивное изображеніе; в ъ против-
ном* с л у ч а ѣ , т . е . если бы мы пожелали увеличить н е г а т и в ъ , 
мы вынуждены были бы усложнить свой т р у д * втройнѣ : в ъ 
самом* дѣлѣ : мы должны были бы изготовить п о з и т и в * ; з а -
тѣмъ съ позитива увеличенный негативъ и уже съ этого не-
г а т и в а , н а к о н е ц * , желаемаго размѣра позитив* : едва-ли кто 
р ѣ ш и т с я прибѣгнуть къ подобнаго рода способу, когда есть 
легчайшій: просто снять съ негатива увеличенный до желаемой 
степени позитив* . 

В ъ послѣдующемъ изложеніи мы будемъ имѣть в ъ виду 
только увеличеніе съ негатива 

Пріемы увеличенія разнятся еще отъ того обстоятельства , 
в ъ какой м ѣ р ѣ мы желаем* имѣть увеличеніе. Поэтому н а м * 
придется разсмотрѣть пріемы слабаго увеличенія и пріемы 
сильнаго увеличенія. 

Слабое увеличенге. Незначительное увеличеніе съ неболь-
ш и х * н е г а т и в о в * лучше всего производится при помощи обы-
кновенной фотографической камеры. 

Но, впрочем*, его можно достигнуть и при посредствѣ вол-
шебнаго Фонаря; для этого отвинчивают* конденсатор* и ста-
в я т * н е г а т и в ъ т а к * , чтобы онъ приходился какъ равъ против* 
объектива; з а т ѣ м ъ , на м ѣ с т ѣ задней дверки укрѣпляютъ кассету . 

Когда Фокус* у н а с * достаточно хорошо у с т а н о в л е н * , о 
чемъ можно судить по яркости изображенія на матовом* с т е к д ѣ , 
и когда, благодаря передвиженію объектива и копируемаго не-
г а т и в а , мы получили желаемые размѣры увеличенія, то слѣ -
д у е т * замѣнить матовое стекло кассетой, заключающей бромо-
желатиновую бумагу натянутую на стекло. 

Для освѣщенія употребляется или солнечный с в ѣ т ъ , или 
искусственный; 

Сильное увеличенге. Если намъ требуется увеличить ка -
бинетный п о р т р е т * , допустим* , до размѣровъ натуральной 
величины, то метод* увеличенія существенно измѣняется. Ни 
одна камера не б ы в а е т * т а к и х * размѣровъ, чтобы при помощи 
ея снимать портреты в ъ натуральную величину. Поэтому, по 
необходимости приходится прибѣгать къ содѣйствію волшебнаго 
Фонаря. 

Аппараты и порядок* увеличенія. 

На рис. Ys 3 9 изображен* такой а п п а р а т * , наиболѣе 
пригодный для этой ц ѣ л и . 

Рис . 39. 

Отъ обыкновеннаго Фонаря онъ отличается двумя особенно-
стями в ъ конструкціи: во 1 ) конденсатор* его гораздо б о л ь ш и х * 
размѣровъ, чѣмъ в ъ обыкновенных* м о д е л я х * : э т и м * видоизмѣ-



неніемъ достигается возможность сильнаго увеличенія и во 2 ) 
вмѣсто объективной трубы здѣсь употребляется широко растя-
гивающійся кожаный м ѣ х ъ , позволяющій по желанію усиливать 
или ослаблять увеличеніе . 

Объективная система должна обладать значительной силой: 
о б ъ е к т и в * долженъ быть коротко-Фокусный. 

Что касается о с в ѣ щ е н і я , то оно можетъ быть в с ѣ х ъ родов* ; 
для солнечнаго освѣщепія задняя стѣнка дѣлается в ъ видѣ 
дверки, которая можетъ открываться и пропускать лучи, отра-
женные геліостатомъ. 

Увеличеніе производится въ слѣдуюшемъ порядкѣ . Б е р у т * 
увеличиваемый н е г а т и в * , в с т а в л я ю т * его в ъ отверстіе для 
прозрачныхъ картинъ и проектируют* на какой нибудь твер-
дый экранъ (напр , самое лучшее, на с т ѣ п у ) . Когда увеличевіе 
у н а с * получилось желаемых* размѣровъ, а самое изображеніе 
отчетливо и ярко, тогда на м ѣ с т ѣ изображенія вѣшаемъ в ъ 
вертикальном* направленіи достаточных* размѣровъ зеркало, 
т а к * чтобы увеличенное изображеніе все умѣщалось в ъ его 
п р е д ѣ л а х ь . Послѣ этого з а к р ы в а е м * о б ъ е к т и в * Фонаря крыш-
кой, а па зеркало накладываем* смоченную предварительно в ъ 
водѣ альбуминную или хромо желатинную бумагу , па которой 
намѣрены отпечатать увеличенную копію. Бумага эта должна 
б ы т ь хорошо разглажена, чтобы между нею и зеркалом* не 
оставалось в о з д у ш н ы х * п у з ы р ь к о в * ; з а т ѣ м ъ открываем* кры-
шку и держим* ее в ъ такомъ положеніи нѣкоторое время, 
потребное для печатанія . Продолжительность экспозиціи под-
с к а ж е т * практика. Мы скажем* только, что чѣмъ больше уве -
личевіе и слабѣе источник* с в ѣ т а , тѣмъ время экспозиціи про-
должительнѣе. 

На ФИГ. Х§ 1 5 (см. г л . Ш стр. 6 2 ) изображен* процесс* этого 
рода увеличенія; здѣсь совершается при помощи солнечнаго 
освѣщенія увеличеніе мужского портрета: у с т а н о в к а аппарата 
экрана и геліостата совершенно понятно и правдиво переданы' 
рисунком* . 

Всѣ операпіи, необходимыя при увеличеніи, совершаются 
при с в ѣ т ѣ краснаю фонаря, лучи котораго оказываются н е -
дѣятельными по отношенію къ чувствительной бумагѣ . Рис . 
% 4 0 . 

Рис. 40. 

Относительно установки в ъ Фокусѣ мы ограничимся с л ѣ -
дующимъ замѣчаніемъ: слѣдуетъ тщательно смотрѣть за т ѣ м ъ , 
чтобы очертанія с в ѣ т л а г о поля на экранѣ ne были окаймлены 
красноватою полосой: в ъ этом* случаѣ позитив* всегда будетъ 
расплывчатый: в ъ с л у ч а я х * сомнѣнія, в ѣ р н о ли у с т а н о в л е н * 
Фокус* , лучше доводить установку до того, чтобы окаймляющая 
свѣтлый к р у г * полоска припала слабо ФІолетовую окраску. 



Г Л А В А X I . 

О ж и в л е н н а я ф о т о г р а ф і я . 

С у щ н о с т ь идеи о ж и в л е н і я ф о т о г р а ф і й - е я о б - ь я с н е н і е и п е р в ы я 
н е у д а ч и е я о с у щ е с т в л е н і й . - С т р о б о с к о п ъ , З о о т р о п ъ , К и н е т о -

с н о п ъ Э д и с с о н а , С и н е м а т о г р а ф * б р . - Л ю м ь е р ъ . 

Лѣтомъ 1 8 9 6 года в ъ первый разъ демонстрировался в ъ 
Москвѣ приборъ, носяшій н а з в а н і е синематографа. Онъ надѣ -
і і алъ много ш у м а , с н и с к а л * себѣ самыя горячія симпатіи и 
в ы з в а л * бурю в о с т о р г о в * . ™ „ в П 1 Г 

У с п ѣ х ъ , в ы п а в ш і й на долю синематографа, можно признать , 
д ѣ й с т в и т е л ь н о , в п о л н ѣ з а с л у ж е н н ы м * : сцены, полныя самаго 
с у е т л и в а г о движенія ОЕ?Ь воспроизводит* с ъ поразительною 
живостью и необыкновенною правдоподобностью. Достаточно 
вспомнить лишь сцену «прибытіе поѣзда> 
в ъ І І а р и ж ѣ > , чтобы о ц ѣ н и т ь , на сколько удачно в ы п о л н и д ь 
изобрѣтатель задуманную имъ идею - оживлены ФОТсграФиче-
окихъ спимковъ. , 

Надо с к а з а т ь , что идея эта давно была уже согнана в ъ 
н а у к ѣ ; были у к а з а н ы даже общіе принципы ея осуществив 
н ія и не х в а т а л о лишь и з о б р ѣ т а т е л ь н о с т и , чтобы побороть 
чисто-техничеея ія т р у д н о с т и , с т о я в ш і я н а пути к ъ ея осуще-
С Т В Л 0 д м м и эти трудности были побѣждеиы изобрѣтателями 
синематографа, братьями Lumière изъ Ліона . 

Чтобы объяснить себѣ д ѣ й с т в і е синематографа и понять 
принципъ оживленія Фотографій, намъ неоходимо прежде всего 
познакомиться съ той идеей, которая лежитъ в ъ о с н о в а м и 
у с т р о й с т в а этого прибора. 

Р а з р ѣ ш е н і е задачи сказанной идеи нужно искать в ъ с в о й -

™ з і Г г і я 0 , " т а к ж е и личный о п ы т ъ у б * ж д а е т ъ н а с ъ в ъ 
т о м ъ , что в с кое с в ѣ т о в о е в п е ч а т і ѣ н і е , воспринимаемое на-
шимъ г л а з о м ъ — н е мгновенно, но имѣетъ и з в ѣ с т н у ю продол_ 
жительность : электрическая искра, продолжительность которой 
менѣе в с я к а г о момента, между т ѣ м ъ н р е д с т а в л я е т с к н а м ъ 

Д Ѣ Л Я п Г б - т р Г ° Г р е а щ В е Р Г - р а с к а л е н н а г о у г л я , намъ к а ж е т с ^ 
ЧТО мы чертимъ непрерывную с в ѣ т о в у ю полосу; капли дождя 
поепставляются намъ в ъ в и д ѣ водяной струи; в ъ быстро 
в о а ш а ю ш м к я колесѣ мы не в ъ состоянін различить о т д ѣ л ь -
н ы х ъ Т п и ъ а ввдимъ лишь сплошной в р у г ъ . В с ѣ приведепныя 
я в л м і і я о б ъ я с н я ю т с я единственно т ѣ м ъ , что с ѣ т ч а т а я ( о в ѣ т о -
т и т е л ь н а я ) оболочка нашего глаза с о х р а н я е м восприня-
^ І Г е ю Ѵ в ѣ т о в о е ощѵщеніе в ъ теченіѳ и з в ѣ с т н а г о промежутка 
времени послѣ т о г щ ^ а и ъ в ы з в а в ш е е в п е ч а т л ѣ н і е с в ѣ т а я в л е -
І і е с о в с ѣ м ъ исчезло или смѣнилось другимъ: н а ш ъ г л а з ъ н е 
в ъ состояніи оріентироваться в ъ массѣ смѣняющихъ другъ 
друга я в л енШ, разграничить и х ъ , а потому склоне,тъ в сю 
совокупность подобнымъ явленій принять за одно общее 

Я В Л П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь сохраненія на р е т и н ѣ с в ѣ т о в о г о впеча-
т л ѣ г і я колеблется о т ъ •/ , . * « V . • » - « » 
н ы м ъ образомъ отъ яркости о с в ъ щ е ш я предмета. 

Е с л и м ы предотавимъ теперь себѣ такой приборъ, кото-
в ы й и м ѣ е т ъ дверку и можетъ автоматически запирать и от -
пирать ее равъ 1 5 в ъ с е к у н д у , т о , очевидно, заключающійся 
Z m е г о нредметъ будетъ в с е время намъ виденъ не смотря 
на то что 1 5 разъ в ъ секунду о н ъ будетъ отдѣленъ о т ъ 
н а с ъ непроницаемой для з р ѣ н і я преградой: первое полученное 
нами с в ѣ т о в о е в п е ч а т л ѣ н і е о т ъ предмета не у с п ѣ е т ъ еще исчез-
н у ™ к а к ъ н а смѣну ему я в и т с я д р у г о ѳ - т а н о е же самое, и 
с л е д о в а т е л ь н о , в п е ч і т л ѣ н і е наше ни разу н е п р е р в е т с я , обнов-
л я я с ь в с е новыми и новыми приливами т ѣ х ъ же в п е ч а т л ѣ н і й . 

Благодаря такому сохраненію зрительнаго ощущенія и 
я в л я е т с я возможность воспроизводить картину какого угодно 
движенія . 



Извѣстно, что всякое движеніе можно разсматривать, какъ 
рядъ моментов* спокойнаго состоянія, послѣдовательно и бы-
стро смѣняющихъ д р у г * друга; возьмем* простѣйшій случай 
движѳнія—идущего человѣка и разложим* его н а шесть со-
с т а в н ы х * положеній: 

1 ) обѣ ноги расположены в м ѣ с т ѣ ; 
2) лѣвая нога выброшена в п е р е д * ; 
3 ) л ѣ в а я нога опущена на землю; 
4 ) правая нога придвинута къ лѣвой; 
5 ) правая нога выброшена вперед* ; 
6 ) правая нога опущена на землю; 
—и за тѣмъ новый ц и к л * . Мы взяли только самыя основ-

н ы е позы; очевидно, что между ними можно было бы в з я т ь 
цѣлую массу промежуточных* положеній. Допустим* , что мы 
имѣемъ хорошіе ФОтограФическія изображеаія э т и х * шести по-
ложепій. Если мы послѣдовательно будемъ дѣйствовать этими 
снимками на н а ш * зрительный нервъ , то послѣдній не в ъ со-
с т о я л и будетъ расчленить перваго изъ впечатлѣній отъ даль-
нѣйшаго, имѣющаго большое съ ним* сходство, и в с ѣ шесть 
постепенно н а л е г а ю щ и х * д р у г * на друга впечатлѣній сольет* 
в ъ одно общее представленіе движепія. 

Но для того, чтобы послѣдовательно смѣняющія другъ 
друга впечатлѣнія нѳ смѣшивались в ъ одну общую, безФор-
менную массу, необходимо условіе , требующее, чтобы впеча-
т л ѣ н і я отдѣлялись д р у г * отъ друга х о т я к р а т к и м * переры-
в о м * ; в ъ этомъ случаѣ каждое впечатлѣніе примет* опредѣ-
ленную Форму и не омѣшается съ послѣдующими, но в ъ то 
же время будетъ сохранять съ ними органическую с в я з ь , ко-
торая будетъ подсказываться взаимным* ихъ соотношением*. 

Такимъ образом*, чтобы симулировать при помощи изобра-
женій представленіе движенія необходимы слѣдующія условія : 

1 ) Нужно имѣть серію р и с у н к о в * , изображающих* извѣст-
ное движеніе в ъ цѣломъ рядѣ слѣдующих* быстро другъ sa 
другом* п о з * , с л а г а ю щ и х * в ъ общем* это движеніе. 

2 ) Нужно быстро и в ъ послѣдовате.іьномъ порядкѣ по-
дѣйствовать этими рисунками на н а ш * зрительный а п п а р а т * . 

и 3 ) Нужно разчленить эти впечатлѣнія непремѣнно, хо-
т я бы самыми короткими перерывами. 

Правила эти давнымъ давно и з в ѣ с т н ы Ф И З И К Ѣ , И она вос-
пользовалась ими, изобрѣтя такъ называемый стробоскоп* . 

На рисункѣ Ys 4 1 мы даем* его изображеніе. Онъ пред 
с т а в л я е т ъ собою к р у г * , могущій вращаться около оси, укрѣп-
ленной одним* концом* къ ручкѣ . По окружности этого к р у г а 
продѣланы в ъ направленіи радіусовъ щели, отстоящія другъ 
отъ друга на равном* разстояніи. При помощи накрученной 
на ось веревки кругу можно 
сообщить быстрое вращатель-
ное движеніе; смотря в ъ щѳли 
вращающагося круга, мы т а -
кимъ образом* будем* пре-
р ы в а т ь свое з р ѣ н і е . И если 
мы будемъ разсматривать че-
р е з * пего какое нибудь вы-
шеприведенное сливающееся 
движеніе, к а к ъ напрамѣръ, 
движущееся колесо, то мы 
увидимъ кѳждую спицу от-
дѣльпо: дѣло в ъ томъ, что 
н а ш * г л а з * будетъ з а п е ч а т -
л ѣ в а т ь каждое положеніе ко-
леса отдѣльно. 

Этим* прибором* пользу-
ются и длясложеніядвиженія , 
иначе—его симулированія. 

Наклеим* на металличе-
с к и к р у г * бумажный кру-
ж о к * , по к р а я м * котораго парисованы послѣдовательные мо-
менты какого нибудь движенія; н а ш * рисунок* представляет* 
работающего дровосѣка. 

Здѣоь изображены в с ѣ послѣдовательныя Фазы работы: 
в с ѣ о н ѣ , паслоняясь другъ на друга и разчленяясь один* о т ъ 
другаго темными промежутками металлическаго к р у г а , д а д у т * 
в ъ общем* одно цѣльное , неразрывное впечатлѣніе движущей-
ся Фигуры дровосѣка. Для этого рисунки стробоскопа обра-
щ а ю т * лицом* къ зеркалу и с м о т р я т * на ихъ отражевіе че-
р е з * щели вращающагося металлическаго кружка. 

Р и с . 41 . 
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С у щ е с т в у е т ъ еще такой же почти приборъ, и з в ѣ с т н ы й подъ 
именемъ зоотроііа. Онъ п р е д с т а в л я е т ь собою жестяной по-
лый цилиндръ 6 — 7 в е р ш к о в а г о діаметра с ъ дномъ. Черезъ 
ц е н т р ъ дна пропущенъ ж е л ѣ з н ы й п р у т ъ , который служитъ 
осью для вращенія в с е г о цилиндра; но верхнему краю цилин-
дра имѣются щели, расположенный другъ о т ъ друга на р а в -
н ы х ъ р а 8 с т о я п і я х ъ ; я н и з у , упираясь в ъ дно , к ъ в н у т р е н н е й 
с т ѣ н к ѣ циаиндра прислоняется бумажная л е н т а съ по-
слѣдовательными снимками моментовъ какого либо движенія 
( н а п р . скачущая лошадь) . Приведя цилиндръ во в р а щ а т е л ь н о е 
движеніе легкими толчками ладони, мы увидимъ внутри ци-
линдра очень правдивую картину движенія . 

Мы уже сказали что в с ѣ эти о п ы т ы давно и з в ѣ с т е ы ФИ-
з и к ѣ . Но дальше значенія о п ы т а , доказывающего и з в ѣ с т н о е 
свойство глаза или простого развлеченія долгов время они по-
д в и н у т ь с я не могли; этому к а к ъ мы сказали, препятствовали 
неодолимыя т е х н и ч е с к і я трудности; в ъ чѳмъ же заключались 
п о с л ѣ д в і я ? 

1 ) Рисунки для стробоскопа приготовлялись всегда о т ъ 
руки : этого одного о б с т о я т е л ь с т в а достаточно, чтобы охарак-
теризовать ИХЪ Li ^совершенство и н е с о о т в ѣ т с т в і ѳ съ дѣйстви-
т е л ь н о с т ы о : нужно отчетливо з н а т ь анатомію и теорію движе-
ній, чтобы у в и д ѣ т ь разницу во взоимоотношеаіи частей чело-
в ѣ ч е с к а г о т ѣ л а в ъ д в у х ъ , рядомъ стоящихъ э л е м е н т а х ъ дви-
ж е н і я ; поневолѣ приходилось ограничиваться лишь самыми 
типичнѣйшими позами; в с ѣ же д р у г і я — п р о м е ж у т о ч н ы й , — и л и 
в о в с е пропускались, или передавались в ъ искаженномъ в и д ѣ : 
отсюда в ы т е к а л и двѣ причины неудачи сложенія движеній: 
недостатокъ с л а г а е м ы х ъ э л е м е н т а р н ы х ъ позъ и и х ъ полное 
н е с о о т в ѣ т с т в і е с ъ д ѣ й с т в а т е л ь н о с т ь ю : мы у в ѣ р е н н о можемъ 
оказать» что до о т к р ы т і я моментальной фотографіи, мы в о в с е 
не знали элементовъ движенія человѣческаго т ѣ л а : в ъ самомъ 
д ѣ л ѣ , если намъ дать одинъ изъ м о м е н т а л ь н ы х ъ снимковъ 
б ѣ г у щ а г о ч е л о в ѣ к а , то мы никогда н е догадаемся, что данная 
Фигура е с т ь изображеніе одного изъ з в е н ь е в ъ , ц ѣ п ь к о т о р ы х ъ 
представишь собою стройное и соразмѣрноѳ д в и ж е т е , — д о того 
э т а Фигура не о о о т в ѣ т с т в у е т ъ типичнѣйшимъ позамъ б ѣ г а . 

Съ открытіеиъ моментальной ФотограФІи, дающей возмож-
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Иость разложить любое двпженіе на самые мельчайшіе его э л е -
м е н т ы , это затруднепіе рушилось само собою. В ъ н а с т о я щ е е 
время е с т ь возможность получать до 2 0 0 0 снимковъ в ъ с е -
кунду : попятно, что ни одна, самая мелкая подробность дви-
женія не у с к о л ь з я е т ъ отъ р е г и с т р а м и на с в ѣ т о ч у в с т в и т е л ь н о й 
п л а с т и н к ѣ . 

2) Но и с ъ замѣиой ручного способа заготовки стробоско-
п и ч е с к и х * р и с у н к о в * движенія способом* моментальной Ф О Т О -
граФІи, оживленная ФотограФІя я в и л а с ь на с в ѣ т ъ не в д р у г ъ : 
долгое время даже самые г е н і а л ь н ы е изобрѣтатели нашего 
в ѣ к а не могли напасть на раціональиый м е т о д * оживленія ; 
дѣло происходило т а к ъ , что , з а г о т о в и в * достаточное количе-
ство моментальныхъ снимковъ почти микроскопических* раз-
м ѣ р о в ъ , они пытались путемъ и х ъ комбинаціи представить на-
т у р а л ь н о е движеніе : правда , движепіе получалось, по это было 
движеніе к а к и х ъ то н а с ѣ к о м ы х ъ , но только не людей, к а к о в ы х ъ 
имѣла желаніѳ воспроизвести мысль изобрѣтателя. К а к ъ ни 
странно, но даже такой и з о б р ѣ т а т е л ь , к а к ъ Эдиссонъ у п у -
стилъ изъ виду самое простое и очевидное ноложеніе , что 
т е а т р * маріопетокъ н е есть д ѣ й с т в п т е л ь п о с т ь , что м и п і а т ю р а , 
к а к * бы хороша она ни б ы л а , никогда не можетъ дать п о л -
ной иллюзіи н а т у р ы . 

П е р в ы е , кому пришла е с т е с т в е н н а я мысль замѣпить ми-
ніатюры изображепіями натуральной величины, были Францу-
з ы — б р а т ь я Lumière изъ Ліоиа. 

Р а з в и в а я свою мысль , они остановились на волшебном* 
Фонарѣ , к а к * единственном* средствѣ о с у щ е с т в л е н а своей идеи. 

В ъ самомъ д ѣ л ѣ , при оуществованіи р а з л и ч н ы х * усовер-
гаенствованій в ъ области моментальной ФотограФІи, заготовить 
достаточное количество моментальныхъ с н и м к о в * н е предста-
в л я л о никакого труда; по чтобы довести и х * путемъ непо-
с р е д с т в е н н а ™ ФОтограФичесваго пріема увелячепія до р а з м ѣ -
р о в ъ , х о т я н ѣ с к о л ь к о приближащихся къ д ѣ й с т в и т е л ь п о с т и — 
это было задачею, если не вовсе невозможною, то до крайней 
степени трудною, сложною и дорого стоющею. Поэтому они 
рѣшились испытать , пельзя-лп фотографическое у в е л и ч е н і е за -
м ѣ н и т ь проэкціоішым* при посредствѣ сильнаго в о л ш е б н а г о 
Фонаря: опытъ превзошел* самыя с м ѣ л ы я ожидапія : э к р а н * 



положительно ожилъ: для полноты иллюзіи не х в а т а в * * лиШЬ 
того чтобы остановпвшійся и съ л ю б о п ы т с т в о м * осматриваю -
іцій ' в а с * Фланер* «Парижной улицы> з а в е л * о * вами разго-
в о р * ; в о т * о н ъ , к а ж е т с я , в ъ самом* д ѣ л ѣ з а г о в о р и л * , п о . . . . — 
проѣзжаюіцій мимо Фургон* своим* г р о х о т о м * м ѣ ш а е т ъ в а м * 
р а з с л ы ш а т ь , что х о ч е т * намъ с к а з а т ь парижанин* . 

Теперь н а м * остается описать э т о т ъ вамѣчательпый прибор* , 
выдающійся примѣръ геніальной изобрѣтательности; по для пол-
н о т ы мы с к а ж е м * сначала н ѣ с к о л ь к о с л о в * о родоначальни-
к ѣ синемотограФа, кинетоскопѣ . 

Нинетоскопъ. Онъ п р е д с т а в л я е т * собою обыкновенную фо-
тографическую камеру, внутри которой помѣщень полый с т е к л я н -
ный цилиндр* , могущій вращаться на вертикальной оси; парал-
лельно этому вращенію по поверхности цилиндра, к а к * разъ 
п р о т и в * самого о б ъ е к т и в а т я н е т с я л е и г а , по которой распо-
ложены моментальные снимки какого либо движенія. Лента 
д в и г а е т с я со скоростью 4 6 с н и м к о в * в ъ секунду ; м е х а н и з м * 
аппарата приноровлен* т а к ъ , что в ъ т о т * м о м е н т * , к а к ъ ри-
сунокъ л е н т ы д о с т и г а е т * противостоянія с ъ о б ъ е к т и в о м * , в ъ 
э т о т ъ момент* в с п ы х и в а е т * внутри цилиндра сіяпіе гейсле-
ровой трубки. Освѣщенный спимокъ при помощи объектива не-
реносится на небольшой э к р а н * , на который н а в е д е н ы , к а к * 
в ъ панорамѣ , увеличительный с т е к л а . Такимъ образомъ в с п ы х и -
в а ю щ а я гейслерова т р у б к а н а н е с е т * на экранъ 4 6 последова-
т е л ь н ы х * и з о б р а ж е н а , которыя в ъ своей совокупности д а д у т * 
очень правдивое изображеніе движепія . 

Синематограф*. Э г о т ъ прибор* д а е т * возможность и фото-
графировать моментальные спимки, и з а т ѣ м ъ нроэктировать 
и х ъ н а экраі іѣ . 

Лента приготовляется и з * целлюлоида, и имѣетъ б сан-
тиметра ширины. С а м * синематограф* п р е д с т а в л я е т * собою 
волшебный Фонарь съ очень сильпымъ о б ъ е к т и в о м * . Сущность 
его устройства т а к о в а : внутри аппарата имѣются два в а л и к а : 
верхній и нижпій. На эти валики н а м а т ы в а е т с я с в е т о ч у в с т в и -
т е л ь н а я л е п т а ; при помощи особаго механизма, приводящегося 
в ъ движеніе вращепіемъ рукоятки, лента с ъ в е р х н я г о валика 
н а м а т ы в а е т с я на нижній; при этом* механизм* у с т р о е н * т а к ъ , 
что сообщает* л е н т ѣ né непрерывное , но прерывающееся дви-

женіѳ: в ъ т о т * момент*, когда лента остановится, а эта ос-
тановка всегда сопровождается противостоящем* одного изъ 
рисунков* пред* объективом*—крышка объектива отскакива-
е т * ^ картина проэктируетоя на экранъ; въ минуту падает* 
на экранъ т а к и х * изображеній около 9 0 0 — 1 0 0 0 штукъ; не-
чего и говорить, что одно это количество уже гарантирует* 
усаѣшность оживленія. 

Синематограф* дает* полную иллюзію движенія. 
Можно надѣяться, что этотъ замѣчательный прибор* не 

останется безъ дальнѣйшихъ усовершеновованій въ своей кон-
струкціи, и что, быть можетъ, явится возможность соединить 
его со столь же замѣчательнымъ изобрѣтеніемъ—фонографом*. 
Подобная комбинація могла бы воспроизводить на экранѣ 
всякое жизненное явленіе со всѣми его внѣшними выраже-
ніями, совершенно стирая границы иллюзіи и дѣйствительпости. 
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объективной г р у б о й — У н и в е р с а л ь н ы й в о л ш е б н ы й фонарь-
превращеніе аппарата в ъ ф о н а р ь д л я непрозрачныхъ пред-
м е т о в * ; универсальный фонарь в ъ к а ч е с т в * п р о э к д і о и н а ю 
микроскопа и прибора д л я увеличения ф о т о г р а ф и ч е с к и х * 
с н и м к о в * . — А и г л ш с к і й фонарь . . . . . . . . . . 3 0 

ГЛАВА III. О с в ѣ щ е н і е в о л ш е б н а г о ф о н а р я . 
Необходимость хорошаго освѢщенія; - у с л о в і я хоро-

ш а г о освѣ іцен ія . Сила р а з л и ч н ы х * и с т о ч н и к о в * с н ѣ т а — 
С о л н е ч н ы й с в ѣ т ь . — Керосиновое о с в ѣ щ е н і е . — Л а м п а с * 
р е ф л е к т о р о м * . — Лампа молнія и конкуренція. — Л а м п ы 
специально предназначенный д л я волшебнаго фонаря . — 
О о щ і я правила ухода з а лампами. — Газовое о с в ѣ щ е -
Hie. — и с в ѣ щ е н і е магніемъ, о с в ѣ щ е н і е аллюминіемъ. . 55 



ГЛАВА IV. Электрическое о с в ѣ щ е н і е в ъ в о л ш е б н о м ъ 
ф о н а р ѣ . 

С л у ч а и , к о г д а н е о б х о д и м о э л е к т р и ч е с к о е о с в ѣ щ е н і е 
в о л ш е о н а г о ф о н а р я . - В о л ь т о в ъ с т о л б ъ . - Г а л ь в а н и ^ с к е 
э л е м е н т ы . - Э л е м е н т ъ Б у н з е н а : описан е у с т р о й с т в а с о ! 
б и р а ш е и з а р я ж е н і е , а м а л ь г а м и р о в а н і е . 1 Г а л ь в а н и ч е с к а я 

т а о е £ ' т ѵ К О М б И Н а ц І Н Ѵ И Р а с п о л ° ж е н і е э л е м е н т о в ? ба* 
К " Р е г у л я т о р ы . _ Л а м п о ч к и н а к а л и в а н і я : Э д и с с о н а 
Ж и р а р д а , К р у т о , М и л ь д е . - П р и с п о с о б л е н і е э л е к т о и ч е ' 
с к а г о о с в ѣ щ е н і я к ъ в о л ш е б н о м у ф о н а р ю . . 7 9 

ГЛАВА V. Д р у м м о н д о в ъ с в ѣ т ъ . 
С у щ н о с т ь д р у м м о н д о в а с в ѣ т а ; р а з л и ч н ы е в и д ы лпѵм 

м о н д о в а о с в ѣ щ е н і я . - К и с л о р о д н о - в о д о р о д н о е о с в ѣ щ ^ ' 
Й ™ к и с л о р о д а : і и з ъ к р а с н о й перекиси р т у т и ^ 

£ i 
Ä s a 
л ѣ з а , в ) при п о м о щ и ц и н к а и с ѣ р н о й ш Т ы 
У с ^ с Т П Г Ч 0 С Т 0 Ж Н 0 С Т И П Р И / о б ы в а н Т и в о д о р о д -
т и п ъ ? Г О р Ѣ . Л 5 и д л я д р у м м о н д о в а о с в ѣ щ е н і ж і - й 
т и п ъ , 2-й т и п ъ , о й т и п ъ . - И з в е с т к о в ы й ц и л и н д о ъ m 
з а г о т о в л е н , е . - Д ѣ й с г в і е г о р ѣ л к и д р у м м о н д о в а с в ѣ т а и 
п р і е м ы о б р а щ е н і я с ъ н е ю - Спг ірто-кислоро щ о е о с - ѣ и г е 
Hl я е г о д о с т о и н с т в а , н е д о с т а т к и , с х о д с г в 0 Р ? о ? ? « і я Г ъ " 
к и с л о р о д н о - в о д о р о д н а г о 1 я о т ъ 

1 0 2 

ГЛАВА VI. З а г о т о в л е н і е прозрачныхъ картинъ д л я в о л -
ш е б н а г о ф о н а р я . 

К л а с с и Ф и к а ц і я с в ѣ т о в ы х ъ к а р т и н о к ъ . — П С в ѣ т о п м « 
к а р т и н к и , р и с о в а н н ы я о т ъ р у к и . - Р и с о в а н , V n i J X ™ 

н а в е д е н і е е с т е с т в е н н а г о м а т а , наведеніе и с к у с с т в е н н а ? ? î a -
т а . - Р а с к р а ш е н н ы й с в ѣ т о в ы я к а р т и н к и . - Ъ б щ і я п р а в и л а 

т о в ^ ъ и к а р т и ? 0 к , ^ Ы ^ С 2 ! Ъ w p a C 0 K Д Д Я РзскраишванЕГ свѣ^ і и н ы х ъ к а р т и н о к ъ . — 2) М е х а н и ч е с к и с в ѣ т о в ы я к я п т И Н , н . 
0 л е 0 г р а * і и ( д е к а л ь к о м а н і и ) , п е р ? в о д н и ^ г р а -

T S Р Т И Н К И н а ж е л а т и н ѣ . к а р т и н к и на п а п и р о с н о й 
\ 1 3 1 N 

ГЛАВА VII. Фотографическія свѣтоѳыя картинки, к а р -
тинки с ъ д в и ж у щ и м и с я фигурами и хромотропы. 

Стр. 
П р е и м у щ е с т в а Ф о т о г р а ф и ч е с к а я ) с п о с о б а з а г о т о в л е -

нія с в ѣ т о в ы х ъ к а р т и н ъ . — Н е г а т и в н а я с ъ е м к а : у с и л е н і е , 
о с л а б л е н і е и р е т у ш и р о в а н і е н е г а т и в а . — П о з и т и в н а я с ъ е м к а : 
печатаніе д і а п о з и т п в о в ъ п р и п о м о щ и ф о т о г р а ф и ч е с к о й ка-
м е р ы , п е ч а т а н і е при п о м о щ и н а л о ж е н і я . — К а р т и н к и с ъ 
д в и ж у щ и м и с я фигурами: к а р т и н к и с ъ в ы т я г и в а н і е м ъ , кар-
т и н к и с ъ з а т е м н ѣ н і е м ъ , к а р т и н к и с ъ в р а щ е н і е м ъ . — Х р о -
м о т р о п ъ ( и г р а ц в ѣ т о в ъ ) 1 4 5 

ГЛАВА VIII. С е а н с ъ туманныхъ картинъ. 

Э к р а н ъ : э к р а н ъ д л я п р о з р а ч н о й проэкціи, э к р а н ъ д л я 
прямой провкціи ; у с т а н о в к а экрана , ш т а т и в ъ д л я ф о н а -
р я . — Л а м п о ч к а д л я л е к т о р а . — У с т а н о в к а в ъ Ф о к у с ѣ : 
с у щ н о с т ь и п о д р о б н ы й п р а в и л а у с т а н о в к и . — Прочія пра-
в и л а с е а н с а : в ы б о р ъ р о д а лроэкціи и о б щ е е п р и г о т о в л е -
ніе к ъ с е а н с у . 1 5 4 

ГЛАВА I X . Научное примѣненіе в о л ш е б н а г о ф о н а р я . 

М и к р о ф о т о г р а ф і я и проэкція микроскопических? , пре-
п а р а т о в ъ : м и к р о ф о т о г р а ф и ч е с к і й п р о ц е с с ъ . — Проэкціи 
п р е п а р а т о в ъ при п о м о щ и ф о т о - э л е к т р и ч е с к а г о м и к р о -
с к о п а , с о л н е ч н а г о мик роск опа и о б ы к н о в е н н а я ) в о л ш е б -
н а г о ф о н а р я . — І І р о э к ц і я ф и з и ч е с к и х ъ и х и м и ч е с к и х ъ о п ы -
тов? . : у с т р о й с т в о в а н н о ч к и ; п р и м ѣ р н ы й п е р е ч е н ь о п ы т о в ъ . 161 

ГЛАВА X . Увеличеніе ф о т о г р а ф и ч е с к н х ъ с н и м к о в ъ . 

Д в а р о д а увеличеиій : у в е л и ч е н і е с ъ н е г а т и в а и у в е -
л и ч е н і е с ъ п о з и т и в а . — С л а б о е увеличеніе . — С и л ь н о е у в е -
л и ч е н і е . — А п п а р а т ы и п о р я д о к ъ у в е л и ч е н і я . — К р а с н ы й 
ф о н а р ь д л я у в е л и ч е н і я 167 



ГЛАВА X I . Оживленная фотография. 
Стр. 

С у щ н о с т ь идей оживленія фотографіи — ея о б ъ я с н е -
ніе и первый неудачи ея о с у щ е с т в л е н і я . — Стробоскопь , 
З о о т р о п ь , Кинетоскопъ Эди.ссоня, Синематографъ бр. 
Люмьеръ 172 


