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220-лепте Академии наук СССР

Праздник передовой науки
Указами Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в различ

ных областях наук присвоены звания Героев Социалистического Труда ряду крупнейших 
советских ученых-академиков. В связи с 220-летием Академии наук СССР за выдающиеся 
заслуги в развитии науки и техники Указом Президиума Верховного Совета СССР наг
раждены орденами и медалями многие научные работники нашей страны.

Среди награжденных орденами и медалями научных работников—деятелей Академии 
наук СССР—находится немало электриков, известных своими крупными заслугами в раз
витии науки об электричестве и электроэнергетики: академики В. Ф. Миткевич, А. Ф. Иоффе, 
Н. Д. Папалекси, Б. Е. Веденеев, Б. А. Введенский, В. П. Никитин, К. И. Шенфер, Г. М. Кржижа
новский, А. В. Винтер, В. С. Кулебакин; члены-корреспонденты Академии наук СССР:
М. А. Шателен, К. А. Круг, В. И. Коваленков, Б. М. Вул, И. С. Брук, В. И. Вейц, В. К. Аркадьев, 
М. П. Костенко, А. И. Берг; доктора техн. наук: И. С. Стекольников, Э. А. Меерович, Л. И. Гу- 
тенмахер и другие.

Научно-техническая общественность и широкие круги работников электроэнергетики 
СССР с чувством глубокого удовлетворения встречают эти награждения научных работ
ников Академии наук СССР, свидетельствующие о высокой оценке со стороны Правитель
ства достижений, сделанных советскими учеными, в том числе и учеными—электриками.

Газета .Правда" в номере от 11 июня с. г., где помещены материалы, посвященные 
празднику советской науки, пишет:

„В дни победы советское государство отмечает заслуги ученых, что в одном строю 
с воинами, рабочими и крестьянами боролись за Родину, за ее государственную незави
симость, за свободу и честь нашего народа, за его культуру. Высокое звание Героя Со
циалистического Труда, ордена и медали Советского Союза даны людям передовой науке] 
науки, служащей народу.

Праздник советской науки во времени совпадает с юбилеем старейшего научного 
учреждения нашей страны. В этом году исполняется 220 лет со дня основания Академии 
наук. Идея создания Академии принадлежит Петру Первому—славному преобразователю 
России. С именем лучших деятелей Академии наук, в первую очередь великого сына рус
ского народа Михаила Ломоносова, связан прогресс научной и технической мысли в на
шей стране*.

„В Отечественной войне Советского Союза с гитлеровской Германией победил наш 
народ, победило наше социалистическое государство. Честь этой победы делят с бойцами 
люди техники и пауки... Враг не мог выдержать борьбы с народами Советского Союза, 
его экономика оказалась слабее нашей социалистической экономики, его наука и техника 
потерпели поражение в столкновении с научно-технической мыслью Советского Союза. 
Наши люди побили спесивых представителей „научной мысли" фашистской Германии, 
претендовавших на роль господ и повелителей в мировой науке и технике*.

Горячий привет Героям Социалистического Труда—замечательным деятелям передо
вой советской науки!

Горячий привет научным работникам и славному отряду ученых—электриков Ака
демии наук СССР, удостоенных высокой Правительственной награды!

Слава советским ученым, пламенным патриотам нашей родины!
Да здравствует первый Герой Социалистического Труда, почетный академик Акаде

мии наук СССР, великий корифей науки, Маршал Советского Союза Иосиф Виссарионо
вич СТАЛИН!
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220 лет Академии наук СССР
Академик В. Л. КОМАРОВ 

Президент Академии наук СССР
Красная Армия водрузила сверкающее знамя 

победы над Берлином. Совместно с армиями наших 
союзников Красная Армия поставила фашистскую 
Германию на колени и продиктовала ей безогово
рочную капитуляцию. Враг повержен. Простые, 
волнующие слова Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза И. В. Сталина в обращении к на
роду возвестили о победоносном завершении Вели
кой Отечественной войны, о начале периода мирного 
развития в Европе. Москва салютовала победителям 
орудийными залпами и огненным фейерверком. 
Взволнованно, радостцр бьется сердце каждого 
человека, кому дороги честь и свобода, дороги ве
ликие идеалы человечности, гуманизма, дороги ты
сячелетние сокровища цивилизации и прогресс.

В войне против гитлеровского разбойничьего им
периализма мы одержали не только военную побе
ду. Победила идея советского патриотизма, патрио
тизма, в котором гармонически сочетаются нацио
нальные традиции каждого народа с общими жиз
ненными интересами всего свободолюбивого чело
вечества. Великие идеи равноправия рас и наций, 
сближения и дружбы народов одержали победу 
над звериным нацизмом и расовой ненавистью. По
беду одержали не только храбрость и мужество 
русского солдата, прозорливость и полководческое 
искусство наших генералов. Россия одержала по
беду также своей культурой и техникой, достигши
ми небывалого расцвета на советской почве, оза
ренной солнцем Сталинской Конституции.

Замечательный русский ученый Иван Петрович 
Павлов в своем завещании молодежи писал перед 
смертью: «Наша Родина открывает большие про
сторы перед учеными, и нужно отдать долж ное- 
науку щедро вводят в жизнь в нашей стране. До 
последней степени щедро».

Показателем внимания и заботы нашего народа 
и правительства к развитию науки является тор
жественное празднование 220-летнего юбилея Ака* 
демии наук.

Российская Академия наук основана Петром 
Первым, бремя Петра—время больших и важных 
преобразований, упрочивших положение России как 
крупнейшей мировой державы. В стране развива
лись торговля и промышленность, возводились кре
пости, порты и каналы, были созданы могуществен
ные армия и первоклассный флот. Петр снарядил 
великую экспедицию для выяснения вопроса о гом, 
соединяются ли северные берега России с амери
канским материком или отделяются морем. Пушкин 
писал об эпохе Петра: «Россия вошла в Европу 
как спущенный корабль—при стуке топора и при 
громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Ве
ликим, были благодетельны и плодотворны. Успех 
народного преобразования был следствием Полтав
ской битвы, и европейское просвещение причали
вало к берегам завоеванной Невы».

• Создание Академии наук в России явилось за
кономерным результатом глубоких исторических 
сдвигов, которые переживала страна в эпоху Пет
ра. Основание Академии наук не было случайным 
и одиноким явлением, оно органически вытекало из 
естественного хода исторического развития великой

державы. Культура и наука в России, уходят 
своими глубокими корнями в блестящую культу| 
Киевской Руси, к началу XVIH столетия достиг, 
значительного развития, и создание Академии на] 
было венцом древнерусской культуры и вместе 
тем отражало большой экономический культура 
подъем России и отвечало новым потребностям р 
стущей страны.

Петр был не одинок в своих стремлениях к пре 
образованию страны и просвещению народа. Ег 
современниками в начале XVIII века были знаке 
нитый историк В. Н. Татищев, географ И. К Кира, 
лов, самородок-экономист И. Т. Посошков, npi 
свещенный духовный деятель, сторонник петр* 
ских реформ архиепископ Феофан Прокопович 
другие. Они оказывали поддержку Петру в at 
смелых преобразовательных замыслах и в е ,  
стремлении «сделать академию».

Указ об учреждении академии Петр подписи 
28 января 1724 г. Начала работать академии: 
1725 г. В Петербургскую академию были пргпг.: 
шены первоклассные ученые: Леонард Эйлер, 3 
ниил Бернулли, Иосиф—Николай Делиль и друге 
А через 15 лет русский народ дал Академии и. 
своего гениального ученого—академика Михан 
Васильевича Ломоносова.

Имеются имена, которыми народы отмечи- 
целые эпохи в своей истории. К таким именам аи 
риканский народ по праву относит начинателям 
общественно-полезных учреждений Соединены 
Штатов-, вдохновителя революционней борьбы 
замечательного ученого Вениамина Франклина. I 
таким именам русский народ относит Ломоносе;.

Ломоносов сделал важные открытия в раня 
ных областях физики, химии, географии, астре 
м'ии, геологии, металлургии, не просто совмем 
их, но силой своей гениальности преодолевая грр 
н'ицы между ними, синтезируя методы и резр 
таты разных областей и направлений познанг 
и тесно связывая теоретические науки с прйк.:.; 
ными. Он развил молекулярную теорию газов,пк 
восхитил закон сохранения вещества и энер: ■ 
разработал оригинальную теорию света, дал те 
р'ию атмосферного электричества, набросал пери 
эскизы физической химии, разработал технолог-] 
стекла, сконструировал оптические инструмент] 
создал монументальные мозаичные картины, прег 
Дил астрономические, геологические, географе? 
ские изыскания, создал бессмертные труды по т1 
рии поэзии и русской истории, является твори 
первой русской грамматики. Вот далеко неполны! 
перечень работ, увековечивших имя Ломоносова.

Вскоре после своего основания Петербургски, 
академия наук получила всемирное признание : 
известность. В 1728 г. начали издаваться учение 
труды академии под названием «Академичесга 
комментарии». В 1734 г. Бернулли писал Эйлер) 
«Не могу Вам довольно объяснить, с какой жадно
стью спрашивают о Петербургских мемуарах», 1 
физик Бюльфингер в 1731 г. говорил: «Кто хоче; 
основательно научиться естественным и матемагс 

ческим наукам, тот отправляйся в Париж, Лондо" 
и Петербург. Там ученые мужи по всякой части е]
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вас инструментов. Петр, сведующ'ий сам в этих 
лках, умел собрать все,1 что для них необходимо, 
зсобрал отличный запас книг, дорогие ипстру- 
гнты, заморские редкости природы, искусственные 
юизведения, словом все признанное знатоками 
[ достойное уважения».

В XVIП в. деятельность Академии наук развн- 
шсь в двух главных направлениях: с одной сто- 
ины математические и естественные науки, пред- 
гавленные таким гениальным математиком, как 
«лер, и знаменитым естествоиспытателем Воль- 
ом и, с другой стороны, изучение природных ре
йсов России, состава ее населения и географичс- 
мх очертаний страны. В грандиозных по своим 
всштабам и задачам экспедициях, организованных 
[кадемией наук во второй половине XVIII, столе- 
:я, приняли участие Паллас, Гмелин, Лепехин, 
уев, Севергин, Озерецковский, Крашенинников. 
1х труды по изучению Европейской и Азиатской 
'осени дали повод иностранцам сказать, что ни 
она другая из стран не была изучена в тс время, 
зк Россия.

В XIX в. мы также знаем много замечательных 
мен русских ученых, которые вошли в историю 
ауки, значатся в учебниках, именами которых от- 
ечены поворотные этапы в развитии человеческих 
шн'ий, которые основали целые новые научные 
«сциплины. К этим именам относятся прежде все- 
I Лобачевский, Менделеев, Чебышев, Сеченов, 
1ечников. Но особенностью этих ученых в услови- 
\ царркой России было то, что они часто остава
ясь одинокими, замкнутыми, отгороженными’ от 
арода. Октябрьская революция, свергнувшая са- 
одержавие, разрушила искусственный барьер 
ежду наукой 'и народом, уничтожила средостение 
ежду наукой и жизнью и в небывалой степени 
зеширила горизонт науки.

СССР—страна подлинного расцвета культуры и 
ауки. В стране созданы исключительные возмож- 
асти научной, творческой, изобретательской рабо- 
j. Миллиарды рублей отпускает ежегодно совет- 
;ое правительство на развитие науки. Вместо 
600 научных сотрудников, имевшихся в России до 
аволюции, их теперь насчитывается около 100 000. 
еред войной не более четверти всего населения 
граны обучалось в школах. За одно только пяти- 
етие было построено 18 800 новых школ. Перед 
зйной в Высших учебных заведениях нашей стра- 
ы было больше учащихся, чем в 23 странах Евро- 
bi вместе взятых.

Грандиозное строительство в нашей.стране от
рыло перед людьми советской науки небывалые 
эзможности научного творчества. Советские уче- 
ые служат народу не по принуждению, а добро- 
ольно, с охотой, они умеют смело отбрасывать 
старевшие традиции, ломать отж^рние представ- 
ения. Новаторство, дерзновение в научных иска< 
аях—вот характерная черта передового советского 
ченого.

Сов€тские люди имеют перед собой пример под
енных мужей науки—Ленина и Сталина—величай• 
анх мастеров научного коммунизма, давших гени
альные образцы сочетания лучших научных тради- 
лй с самой смелой ломкой устаревших традиций 
: проложивших новые пути в человеческой нсто- 
рии.

Советская наука имеет выдающиеся достижения 
многих областях. Всему миру известны гениаль

ные работы Ивана Петровича Павлова, который 
создал новую эпоху в физиологии; эти работы ус
пешно развиваются Л. А. Орбели Огромную прак
тическую пользу принесли труды академиков ре
форматоров почвоведения Глинки и Гедройца; ака
демика Костычева, разработавшего учение о бро
жении; академика Вернадского, положившего на
чало изучению геохимических процессов в нашей 
стране; академика Северцева — основателя эволю
ционной и морфологической школы; блестящей 
плеяды химиков—академика А. Н. Баха, создателя 
советской биохимии; академика Н. С. Курнакова с 
его теорией химического анализа, академика А. Е. 
Фаворского, построившего новую теорию синтеза и 
обосновавшего целый ряд новых промышленных 
процессов: академика Н. Д . Зелинского, разрабо
тавшего чрезвычайно важный вопрос о синтетичес
ком топливе. Огромную практическую пользу соци
алистическому строительству принесли работы ака
демика И. М. Губкина в области геологии нефти. 
Около 200 лет тому назад Гольдбах поставил одну 
из труднейших проблем теории чисел, в 1937 г. 
советскому академику И. М. Виноградову удалось 
дать блестящее решение этой проблемы. Крупней
ший советский ученый языковед Марр создал новое 
учение о языке, которое успешно развивает И. И- 
Мещанинов. К числу классических работ по геоло
гии относятся труды по исторической геологии Евро
пейской части СССР, по стратиграфии и тектонике 
Урала—академика А. П. Карпинсхого-

Советские ученые сыграли огромную роль в раз
громе гитлеровской Германии. Во имя свободы, го 
имя спасения Родины, во имя счастия всего чело
вечества, отдавали они свой самоотверженный труд 
в грозовые годы Великой Отечественной войны.

В научно-исследовательских институтах Акаде
мии наук разработано и изобретено немало заме
чательных средств, усиливающих боевое оружие 
Красной Армии и Военно-Морского флота. Ученые 
изыскали новые пути повышения производитель
ности фабрик и заводов и наилучшего использова
ния ресурсов нашей Родины, создали много новых 
эффективных средств и методов спасения и сохра
нения жизни раненых бойцов. Победы Красной Ар
мии вдохновили советских ученых на научные под
виги.

Замечательной особенностью нашей науки яв
ляется то, что она представлена у нас не одиноч
ками—талантливыми и смелыми учеными, а много
численным коллективом деятелей знания. Осуще
ствление сталинской национальной политики ликви
дировало также отчужденность и замкнутость на
циональных окраин, обеспечило приобщение их на
родных масс к высшей духовной и материальной 
культуре в формах, соответствующих их быту и 
национальным особенностям. Братские связи меж
ду учеными, братство науки крепко сцементировано 
в нашей стране, где наука окружена исключитель
ной любовью и заботой.

Взаимные связи между учеными всего мира яв
ляются обязательным условием прогресса всей нау
ки в целом. Торжественное празднование 220-летия 
Академии наук укрепит и расширит связь советских 
ученых с учеными всех демократических государств 
мира. На разных языках, разными методами, но 
вливаясь в единое русло и осуществляя единую 
высокую цель человечества — прогресс — передовые 
ученые всего мира творят свою великую миссию.
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Главное здание Академии н а ук  СССР в Ленинграде

Технические науки в Академии наук СССР за 220 ле
В числе юбилейных очерков по истории Академии наук СССР выпущен в ш 

обзор развития технических наук в Академии наук СССР. Ниже помещается общ( 
вводная часть, раздел энергетики и заключение из указанного обзора, составлены, 
под редакцией академика И. П. Бардина.

Российская Академия наук со дня своего осно
вания представляла собой центр развития не толь
ко общественных и естественных, но и технических 
наук.

Основывая Академию наук, Петр 1 позаботился 
о том, чтобы в ней смогли развиваться технические 
науки. Он положил много труда для того, чтобы 
пригласить в Академию выдающихся ученых, зани
мающихся вопросами практической механики и ра
ботающих в других областях технических наук.

Уже в первой половине XVIII в. в Академии 
наук были разработаны теоретические вопросы и 
даны такие их решения, которые вот уже третье 
столетие лежат в основе важнейших отраслей со
временной техники. Таковы уравнения Даниила 
Бернулли, на которых покоятся современная гидро
динамика, гидравлика, гидротехника. Публикуя за 
рубежом в 1738 г. свой труд «Гидродинамика», 
Бернулли поставил на его титульном листе, в за
головке слова: «Академический труд, выполненный 
его автором в Петербурге». Кроме того Бернулли 
особо оговорил в предисловии к книге, что он счи
тает свой труд полностью принадлежащим России, 
Петербургской академии наук.

В эти же первые годы существования Академии 
наук в ее изданиях было помещено немало публи

каций, посвященных технике и техническим на; 
кам. В «Примечаниях» к «Ведомостям», издава! 
шимся Академией наук, была опубликована серп 
сообщений об Изобретении машин (1735—1742 гг 
В академических изданиях можно было встргш 
сообщения «о металлургии или рудокопной науке 
о пожарных машинах, об использовании асбес; 
и т. д. Особенно много вимания уделялось опнс; 
ниям приборов, технике их производства и ремонт 
В 1738 г. Академией наук был издан первый oyi 
ский учебник адъюнкта академии Василия Адоду 
рова по прикладной механике, снабженный бод 
шим количеством чертежей: «Краткое руководств 
к познанию простых и сложных машин, сочикн 
ное для употребления российского юношества». Н 
этой книге воспитывались поколения в горнозавот 
ских школах Урала, в учебных заведениях Петер 
бурга, Москвы и других мест.

В области технических наук очень много рабе 
тал в Академии наук Михаил Васильевич Ломонс 
сов. Незаслуженно забытые его труды по технв 
ческим наукам охватывают многие отрасли. Гордо 
искусство, разведка полезных ископаемых, марв 
шейдерия, металлургия, пробирное дело, постро! 
ка печей, стекольное дело, производство фарфор 
бисера, стекляруса, мозаичных смальт, произзод
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селитры и пороха, изготовление красок, строи- 
рьная техника, устройство подъемников, соору
див гидросиловых установок, сооружение гро- 
ютводов (молниеотводов), лесопильное и муко- 
мьное дело, производство разнообразных насо- 
)в— вот далеко неполный перечень отраслей тех- 
1ки и производств, с которыми в той или иной 
епейи связаны труды великого ученого новато- 
а. ■

Исключительно глубоко понимая сущность от- 
гльных отраслей и техники в целом, Ломоносов 
порно работал как исследователь, изобретатель и 
инструктор, прокладывая новые пути. Создавая 
овые конструкции, он одновременно стремился 
лучшйть ранее известные. Так же как и во всех 
них областях своей деятельности, он умело соче- 
гт в своих трудах теорию и практику в области 
мниКи.

Особенно большую работу выполнил М. В. Лс- 
юносов как основоположник производства научных 
риборов в нашей стране. «Сделанная... по его ин- 
енции стальная паНинова машина», «инструмент 
ля раздавливания и сжимания тел», «инструмент 
ля получения одинаковых капель и их сосчитыва- 
«я», «ночезрительная трубка», «зеркало сворот- 
эе в трубу», «аэродромная машина» (летательный 
рибор тяжелее воздуха), «горизонтоскоп» (перн- 
юп) — вот некоторые из приборов, которые изо- 
ретал и сооружал Ломоносов. Многие из создан- 
ых им приборов можно видеть в современных ла- 
зраториях; прибор для определения вязкости жид- 
зстей, прибор для фильтрования под давлением, 
аэродромную машину» — прибор для исследования 

леших слоев атмосферы и т. д.
Много потрудившись для развития горной про- 

мшленности в нашей стране, Ломоносов создал 
первый русский учебник по горнозаводскому делу, 
Спечатанный в 1763 г. под заглавием «Первые ос
нования металлургии или рудных дел». Эта книга 
шграла большую роль как учебное пособие, на 
[отором воспитывались кадры металлургов и гор
шков. Ломоносов привел в строгую систему весь 
юмплекс знаний о металлургии того времени и 
ал научное обоснование металлургическим про
косам.. Им же был выпущен ряд трудов по гор
юну делу и смежным отраслям «Первые основа
ми горной науки», «О слоях земных», «О вольном 
вижении воздуха, в рудниках примеченном», 
Слово о рождении металлов от трясения земли».

Известные труды Ломоносова по исследованию 
тмосферного электричества легли в основу даль- 
кйшего развития знаний в области электрического 
азряда и электротехники.

Много внимания уделял Ломоносов воспитанию 
ювых знатоков технических наук, содействуя изда- 
|ию оригинальных и переводных технических книг. 
1еисчерпаемо велик вклад в технические науки 
ениального русского ученого.

Среди крупнейших ученых, работавших в Пе- 
крбургской академии в XVIII в., выделяется со
именник Ломоносова академик Эйлер. Швейца
рец по происхождению, он нашел в России вторую 
родину и отдал нашей стране самые лучшие твор- 
кские годы своей жизни. Теоретическая и практи- 
еская механика, ^юрские науки, гидравлические 
ратины, ветряные мельницы составляли предмет 
Ранятий Эйлера, сочетавшего теорию с практикой. 
Эйлер дал основные уравнения гидродинамики и

создал оригинальную конструкцию гидравлической 
турбины.

В эти же годы работал в Академии наук само
родок Иван Петрович Кулибин, изобретатель раз
нообразнейших механизмов, мостов, прожекторов, 
приборов и т. д. Продолжая дело, начатое Ломо
носовым, Кулибин за время своей работы превра
тил академические мастерские в подлинный рассад
ник механического искусства в России.

В 1765—1767 гг. Иван Шлаттер опубликовал 
на русском языке «Обстоятельное описание рудно
го плавильного дела, как металлы в большом числе 
из их руд и маток, по всем поныне иззестным в 
свете способам выплавливать»... Академик Никита 
Соколов в конце XVIII в. внес свой вклад в химию 
металлов, определение влияния серы на качество 
металла. %

Очень много сообщений по различным техниче
ским вопросам было опубликовано Академией наук 
во второй половине XVIII в. Эти сообщения — о ма
шинах, анализах руд, громоотводах, приборах.
В конце XVIII в. были изданы труды в области 
горнозаводского дела: в 1768 г. академик В. И. 
Рычков писал о каменных углях в Оренбургской гу
бернии, академик Я. Штеллин — «О приискан'ии ка
менного угля в Российской Империи, а особенно в 
Новогородской губернии». В 1794 г. академик Н. Со
колов издал «Описание приисков каменного угля в 
Калужском наместничестве». Ряд сочинений был 
издан об уральских и алтайских заводах и рудни
ках. Много труда было положено Академией в 
связи с постановкой ряда актуальных технических 
проблем и с рассмотрением поступавших из России 
и из-за границы научных сочинений, решивших эти 
проблемы.

Важнейшее значение для развития технических 
наук в нашей стране имело издание Академией 
наук в начале XIX в. специального технического 
периодического органа.

В 1804 г. вышел первый том «Технологического 
журнала». К 1826 г., когда закончилось это изда
ние, было опубликовано двадцать пять томов «Тех
нологического журнала» его «Прибавлений» и 
«Продолжений». Это был журнал чрезвычайно ши
рокого профиля: Он содержал много материалов по 
разнообразным вопросам техники и технических 
наук, по земледелию и скотоводству, огородниче
ству и садоводству, по лесоводству, домоводству 
и т. д. В этом универсальном журнале, содержалось 
много «общеполезных сведений», рецептур и т. д.

Здесь сочетались, например, общая постановка 
академиком Н. Севергиным принципиальных во
просов технологии и сообщения о полезных промы
слах в Новогородской губернии. Академик Захаров 
печатал здесь труды о сверлильном станке, об «ог- 
немеде», «об орудии, равномерное течение воды 
производящем». Здесь можно было найти статью 
Загорского о «снаряде для предохранения рабо
чих людей от вредных газов, которым они подвер
гаются в ямах» и сообщение Севастьянова о тер
молампе Лебона. Немало было статей по горному 
делу, металлургии, металлообработке. Десятки ста
тей были посвящены технологии минеральных ве
ществ, технологии дерева, прядильным материалам, 
производству бумаги, типографскому делу, произ
водству красок, строительному искусству, перера
ботке сельскохозяйственных продуктов и т. д.

Издание «Технологического журнала» и его 
«Продолжений» закончилось в 1826 г., видимо, в
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связи с тем, что в это время начали выходить 
специализированные технические журналы отдель
ных ведомств.

Значительную работу провел в первой четверти 
XIX в. академик В. Севергин, издавший много 
книг по химической технологии, пробирному ис
кусству и т. д. Интересные работы были опублико
ваны нашими академиками, разрабатывавшими 
теорию машин и механизмов. Особенно важны тру
ды академика С. Гурьева, уделявшего много вни
мания. как он выражался, «общему правилу рав
новесия с приложением оного к махинам». Не
сколько работ напечатал В'нсковатов. Широкую 
известность получили тоуды по прикладной меха
нике. опубликованные Базеном, Парро и другими 
авторами.

Среди академиков было немало передовых для 
того времени деятелей, стремившихся двигать тех
нику вперед. В 1802 г. академиком В- В. Петровым 
было открыто и изучено «светоносное явление»— 
электрическая или вольтова дуга. В 1804 г. акаде
мик Захаров произвел с научной целью полет на 
воздушном шаре. В 30—40 годах XIX в. особенно 
плодотворными были работы академика Б. С. Яко
би, им были созданы оригинальные электпические 
генераторы, построен первый в истории электро
ход, изобретена гальванопластика, сконструирован 
оригинальный электромагнитный телеграф.

Очень большая работа была проведена в XIX в. 
Академией наук по присуждению премий лучшим 
русским сочинениям, посвященным технике и тех
ническим наукам. Для оценки представляемых на 
премии работ Академия наук привлекла предста
вителей ученых организаций и отдельных ведомств. 
По поручению Академии наук разбором сочинений, 
представленных на соискание премий, занимались 
работники Генерального штаба, руководящие дея
тели Морского министерства, инженеры строитель
ного управления этого министерства, представители 
Горного департамента, Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий, а также предста
вители других ведомств. Это имело весьма суще
ственное значение: Академия наук была таким об
разом связана с широким кругом передовых рус
ских деятелей, работавших в области промышлен
ности, транспорта, строительства, военной и мор
ской техники.

В связи с присуждением премий академики, а 
также привлекаемые Академией наук лица занима
лись изучением лучших русских работ XIX в., по
священных вопросам техники. В числе таких работ 
можно назвать рассмотренные в 30—60 годах XIX в. 
труды Аносова «О булатах»; Якоби «Гальванопла
стика»; Усова «Курс земледелия»; УзаГиса «Курс 
горного искусства; Мевиуса «Чугунно-литейное про
изводство»; Ильенкова «Ку£>с химической техноло
гии»; Чернопятова «Руководство к орошению зе
мельных угодий»; Рахманинова «Теория вертикаль
ных водных колес»; Рожкова «О гидравлическом 
горнозаводском хозяйстве»; Герсеванова «Лекции о 
морских сооружениях»; Васильева «Материалы для 
проекта сточных тоуб и мостовых в городах, преиму
щественно в С.-Петербурге»; Журавского «Резуль
тат исследований системы Гау, примененный к мо
стам С.-Петербургско-Московской железной доро
ги»; Божерянова «Теория паровых машин»; И. А. 
Тиме «Горнозаводская механика» и много других.

Подвергая обсуждению труды, посвященные ве
дущим отраслям, присуждая премии и популяри

зируя лучшие исследования, Академия наук ока 
вала громадное влияние на самый ход разви 
технических наук в России.

На основе исследований русских металлург! 
металловедов, физиков и химиков, критически у 
тывавших и использовавших труды зарубежных] 
ятелей, вырастала русская .школа в металлурга 
происходило формирование металлургии в под.и 
ную науку. Великий скачок в этой области б 
совершен во второй половине XIX в. на. ос» 
трудов Д. К. Чернова, которым были полож- 
основы металлографии и металловедения. Его 
бота, опубликованная в 1868 г., «Критическийоб 
статей гг. Лаврова и Калакуцкого о стали и ста 
ных орудиях и собственные Д. К. Чернова иссле... 
вания по этому .вопросу», вызвали переворот в ф 
шествовавших взглядах 'и учении о металлах и по
служили отправной точкой для последующих иссле
дований целых поколений инженеров.

Н- Н. Бекетов разработал в 1865 г. свой метщ 
получения глинозема для производства алгола 
Семянников, Алексеев и другие обогатили своим 
открытиями металлургию меди; Мусин-Пушщ 
Любарский, В. Петров, Соболевский, Багратион про 
вели ряд исследований в области металлургии бла
городных металлов—золота, платины.

Значительная работа проводилась в самой Ака
демии наук отдельными академиками и членам* 
корреспондентами.

Академик М. В. Остроградский был не тайн 
выдающимся математиком, но и новатором в тео
ретической и прикладной механике, гидродинам* 
ке, баллистике. Достаточно назвать его блестящи 
исследования о принципе наименьшего действия! 
полете сферических снарядов.

Новые страницы в истории развития теории 
ханизмов и машин открыл академик П. Л. Чебышй 
творец новых методов, синтеза механизмов, ж 
превзойденных во многом до настоящего времен! 
На основе работ Чебышева развивалась в да.1! 
нейшем русская школа по теории механизмов 
машин.

В Академии наук работали во второй половин 
XIX в. новаторы в области военной техники Н. 1 
Маиевский, А. В. Гадолин. Основоположник совре 
менной баллистики Н. В. Маиевский печатал : 
Академических изданиях свои труды по 'истор 
вращательного движения продолговатых снаряд ■ 
что положило начало новой эпохе в арГиллерийскУ 
технике.

Членом Петербургской академии состоял А. В 
Гадолин, имя которого отлично известно широки! 
кругам артиллеристов в нашей стране и за рубе 
жсм. Он создал современные конструкции елм 
стых орудийных стенок; написал классические тру 
ды по пороходелию, по металлообрабатывакшш 
станкам, провел исследования энергии ветра и т. д

Широкой известностью пользуются труды род: 
начальника современной гидродинамической теоре 
смазки Н. Н. Петрова, дважды получившие преш# 
Академии наук-

Мировой известностью пользуется русская уч( 
ная женщина, член-корреспондент Академии нау 
София Ковалевская; ей принадлежит исследован 
движения тяжелого несимметричного гироскопа 
устойчивости колец Сатурна.- ч

А. М. Ляпунов, избранный в 1901 г. академ! 
ком на вакантную после смерти П. Л. Чебышез 
кафедру, решил исключительно сложные задачи
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г
lacTii теории устойчивости, имеющие огромно»

Еачение для развития технических наук.
В первой половине XIX в. академик Гельмерсен 
овел ряд исследований в области горючих иско- 
емых. Во второй половине XIX в, появились 

луды Д. И. Менделеева о каменноугольных и 
кфтяных месторождениях в России. В 1877 г. он 
вдвинул теорию о происхождении нефти путем 
лаимодействия в недрах земли водорода и карб'и- 
ов  металлов. Эта теория и доныне разделяется 
екоторыми исследователями.
В 1881 г. Д. И. Менделеев на основе широко по- 

гавленных экспериментов определил сущность 
ккинг-процесса. сыгравшего впоследствии огром
но роль в переработке нефти.

Много других замечательных работ было выпол- 
кно русскими учеными, работавшими в прошлом 
I Академии наук.
Отдавая свои силы науке, они со времени Пет- 

ia I высоко держали знамя русской Академии 
(аук, как важнейшего центра развития технической
1ЫСЛИ.

С *
*

Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович 
лалин после победы Вели1$ой Октябрьской социа- 
жтической революции поставили перед Академи
ей наук новые величественные задачи. Они приз- 
залИ Академию к участию в строительстве социа
лизма, к решению важнейших для народного хо
зяйства технических и экономических проблем.

Решение этих Ьроблем в Академии наук было 
затруднено тем, что работы Академии в области 
технических наук, имевшие место в XVIII— XIX в., 
были значительно сокращены.
Одним из первых крупных мероприятий, направ- 

зенных к обеспечению должной связи Академии 
заук СССР с практикой социалистического строи- 
гельства, была организация в 1929 г. группы тех- 
шки в составе Отделения математических и бедс
твенных наук. При организации группы техники 
зе возглавив академик С. А. Чаплыгин. Членами 
5юро группы были академики А. А. Байков, 
Г В- Гребенщиков, Н. Н. Павловский, К. И. Шен- 
фер. Группа техники занималась установлением 
:вяз'и теоретических работ Академии наук с прак- 
'икой и использованием- результатов этих работ 
зля нужд социалистического производства.

С целью расширить круг деятельности Академии 
таук в области технических наук были организэ- 
1аны Комиссия по технической терминологии под 
федседательством академика С. А. Чаплыгина, 
(омиссия по реконструкции транспорта во главе с 
тадемиком И. Г. Александровым, Комиссия авто
матики и телемеханики во главе с академиком 

А. Чернышевым.
Произведенные в 1932 г. выборы новых академи

ке значительно пополнили состав Академии наук 
фупнейшими деятелями в области технических 
заук.

В конце 1934 г. в Академии наук был организо- 
заи Технический совет под председательством ака
демика Г. М. Кржижановского: членами президиу
ма совета были академики И. Г. Александров, 
И. В. Гребенщиков, Н. С. Курнаков, С. А. Чаплыгин. 
В составе Совета были организованы секции ме
таллургическая (А. А- Байков), горнорудная 
(А. М. Терпигорев), химико-технологическая

(Е. В. Брицке), транспортная (И. Г. Александров), 
электротехническая (К. И. Шенфер), промышлен
ного, гидротехнического, коммунального строитель
ства и строительных материалов (Б. Е. Веденеев).

Технический совет был занят работой по приме
нению результатов научных исследований в социа
листическом строительстве, по организации науч
ных работ в соответствии с требованиями народ
ного хозяйства, а также по консультации государ
ственных и хозяйственных органов и учреждений 
по научно-техническим вопросам.

В 1935 г. (23 ноября) Совет Народных Комисса
ров СССР утвердил новый устав Академии наук, 
в котором было сказано:

«Основной задачей Академии наук является все
мерное содействие общему подъему теоретических, 
а также прикладных наук в СССР, изучение и раз
витие достижений мировой научной мысли. В осно
ву своей работы Академия наук полагает плано
мерное использование научных достижений для 
содействия строительству нового социалистического 
бесклассового общества».

Исчерпывающе определив основное содержа
ние работ Академии наук, Совет Народных Комис
саров СССР утвердил в ее составе Отделение тех
нических наук. Деятельность Отделения техниче
ских наук со времени его создания до перестрой
ки. последовавшей в 1939 г., направлялась Сове
том, в который входили акадезЛик—секретарь от
деления и академики, возглавляшпие группы, вхо
дившие в состав отделения: Э. В. Брицке (акаде
мик-секретарь отделения), Б. Г. Галеркин (группа 
технической механики), И. В. Гребенщиков (груп
па технической химии’', Г. М. Кржижановский 
(группа энергетики), В. Ф. Миткевнч группа тех
нической физики), А. А. Скочинский (группа гор
ного дела).

Работа Отделения технических наук была корен
ным образом перестроена и улучшена в соответ
ствии с постановлейием правительства от 8 мая 
1938 г. о плане Академии наук СССР. В конце 
1938 г. была изменена структура отделения: кроме 
ранее входивших в его состав Энергетического ин
ститута и Института горючих ископаемых были 
организованы пять новых институтов, возглавлен
ных диоекторами-академиками: Институт горного 
дела (А. А. Скочинский), Институт металлургии 
(И. П. Бардин), Институт машиноведения (Е. А- 
Чудаков), Институт механики (Б. Г. Галеркин), 
Институт автоматики и телемеханики (В. С Куле- 
бакин). Комиссия по технической терминологии 
была реорганизована в Комитет технической терми
нологии. возглавленный академиком С. А. Чаплы
гиным. Были также организованы секции по науч
ной разработке проблем транспорта под председа
тельством академика В. Н. Образцова, секция по 
научной разработке проблем электросвязи под 
председательством академика М. В. Шулейкина и 
секция по научной разработке проблем водного 
хозяйства. 1

В 1941 г. была организована секция по научной 
разработке проблем электротермии и электросвар
ки, возглавленная академиком В. П. Никитиным. 
В 1942 г. при отделении была создана-группа исто
рии техники под председательством профессора 
В. В. Данилевского, реорганизованная в 1944 г. в 
Комиссию по истории техники, председателем ко
торой являлся академик Б. Н. Юрьев- . .
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В 1945 г. в Отделение технических наук входит 
33 действительных члена Академии наук СССР и 
40 членов-корреспондентов.

В научных учреждениях отделения работают 73 
доктора и 191 кандидат технических наук.

Основная работа Отделения технических наук 
сосредоточена теперь в следующих научно-иссле
довательских учреждениях:

1. Энергетический институт им. академика Г: М. 
Кржижановского (директор—академик Г. М. Кржи
жановский) .

2. Институт горючих ископаемых (директор- 
академик С. С. Наметкин).

3. Институт металлургии (директор—академик 
И. П- Бардин).'

4. Институт горного дела (директор—академик
A. А. Скочинский); ~

5- Институт механики (директор—академик Б. Г. 
Г алеркин).

6. Институт машиноведения (Директор—академик 
Е. А- Чудаков).

7. Институт автоматики а телемеханики (дирек
тор—член-корреспондент Академии наук СССР
B. И. Коваленков). _

8. Комитет технической терминологии (предсе
датель-академик А. М. Терпигорев).

9. Секция по научной разработке проблем транс
порта (председатель—академик В. Н. Образцов).

10. Секция по научной разработке проблем я  

ною хозяйства (председатель—академик Ф- П. ( 
варенский).

11. Секция по научной разработке проблем Mil
тросвязИ (председатель—академик Б. А. Введе| 
ский). I 'j

12. Секция по научной разработке проблем зла 
тросварки и электротермии (председатель—акая 
мик В. П. Никитин)-

13. Комиссия по истории техники (председатель*:
академик Б. Н. Юрьев). »

Отделение технических наук АН СССР имеет сво| 
периодический научный печатный орган «ИзвесйГ 
Академии наук СССР. Отделение техническая 
наук». Кроме того издаются: журнал «Прикладам 
математика и механика» (при Институте механик! 
Академии наук СССР), бюллетени Комитета и 
технической терминологии и журнал «Электриче
ство» (орган Академии наук СССР совместно с 
Наркоматом электростанций СССР и Наркоматом 
электропромышленности СССР) —старейший рус
ский научный электротехнический журнал, осно
ванный в 1880 г.

Ниже дается обзор основных научных трудов, 
выполненных в учреждениях Отделения техниче
ских наук Академии наук СССР (по материалам, 
представленным этими учреждениями).

Энергетика
Научно-исследовательская работа Академии наук 

в области энергетики и электромеханики (за ис
ключением разделов электросвязи и автоматики) 
сосредоточена в основном в Энергетическом инсти
туте Академии наук СССР, организованном в 
1930 г. Направление всей научной деятельности ин
ститута, базирующегося на идее комплексного ин
ститута по проблемам энергетики, было заложено 
его первым и бессменным научным руководителем 
академиком Г. М. Кржижановским. Одним из ак
тивнейших участников организации Энергетическо
го института и развития его научной рзботы яв
ляется член-корреспондент Академии наук СССР 
М. А. Шателен:

Научно-исследовательская деятельность институ
та была направлена главным образом на разреше
ние основных научных проблем производства, пе
редачи и распределения электрической энерТии, а 
также проблем, имеющих актуальное значение для 
развития общетеоретических основ энергетики, теп
лотехники и электротехники.

Разработка основных принципов передачи и рас
пределения электрической энергии и развития мощ
ных электроэнергетических Систем получила яркое 
отражение в работах покойного академика А. А. 
Чернышева, обосновавшего техническую концепцию 
единой электроэнергетической системы СССР и 
своими научными трудами способствовавшего раз
решению ряда актуальных вопросов высоковольт
ной техник'и.

В проблеме передачи электрической энергии на 
далекие расстояния чрезвычайно важен вопрос о 
грозоустойчивост'и линий передач и связанных с ни
ми сооружений. Начиная с 1935 г., в Энергетиче
ском институте проводилась интенсивная и систе
матическая работа по изучению грозового 'и искро

вого разряда как в лабораторных условиях, так« 
полевых условиях. В горах Кавказа и на равнине 
посредством специально разработанных прибороз 
регистрировались молнии, образующиеся в различ
ных геофизических условиях. С помощью многих 
тысяч ферромагнитных регистраторов и клидоно
графов, установленных на действующих линиях пе
редач, были определены важнейшие расчетные па
раметры для проектирования грозозащиты. Прове
денные исследования привели к установлению чет
ких представлений о развитии искры и молнии. 
■Были получены новые, ранее неизвестные резуль
таты о лидерной стадии искры, об избирательной 
поражаемости молнией и многие другие научные 
выводы, нашедшие признание за границей, где па
раллельно также проводились обширные исследова
ния в этой области. Результаты работы по исследо
ванию грозового разряда нашли свое отражение» 
статьях и монографиях, изданных Академией нам 
СССР. На базе проведенных исследований разра
ботаны и изданы руководящие указания по грозо
защите электротехнических сооружений и различ
ных объектов народного хозяйства.

В институте проводились также изыскания новы! 
возможностей для повышения дальности и мощ
ности передачи электрической энергии. Одна из 
неиспользованных возможностей в технике пере
менного тока заключается в сокращении «электри
ческой» длины путем компенсации индуктивного 
падения напряжения в ней. Членом-корреспонден- 
том Академии наук СССР И. С. Бруком с сотруд
никами была разработана в 1936—1937 гг. и иссле
дована теоретически и экспериментально системз 
продольной компенсации, показавшая большую 
эффективность.

Необходимо отметить работы института по тео-
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^Электрических систем и в частности по теории 
1 гаческой устойчивости; получены результаты, 

вощие фундаментальное значение и приведшие 
ювым методам анализа электрических систем.
I методы связаны с использованием сооружаемо- 
в институте оригинального расчетного стола пе- 
«енного тока—своеобразной модели с'истемы. Раз- 
ботана теория 'моделирования электрических си- 

| и с применением вращающихся машин и пред- 
жены методы искусственного изменения постоян- 
з времени машины. Эти работы послужили ос
вой для сооружния моделей мощных систем, как, 
пример, проектировавшейся системы передачи 
гйбышев—Москва. В институте разработана и по
доена впервые в СССР (член-корреспондент Ака- 
мии наук СССР И. С. Брук) уникальная ма- 
зна для решения диференциальных уравнений, 
торая работает с 1939 г. С помощью этой ма
яны решены сложные задачи, например, по таким 
просам, как динамическая устойчивость синхрон- 
at двигателей, параметрическое самовозбуждение 
яераторов, динамические перенапряжения и др. 
последнее время решены задачи, относящиеся к 

ррИи прерывистого регулирования.
8 Энергетическом институте широко 'используют* 

е принципы электрического моделирования физи- 
екях явлений. Известные ранее методы сведения 
[зшь некоторых диференциальных уравнений в 
Устных производных к разностным и решение их 
помощью измерения напряжений или _тс-ков в 
зектрических цепях, составленных определенным 
{разом, полнили дальнейшее развитие. Это приве- 
з к новым возможностям для решения обширного 
засса диференциальных уравнений в частных про- 
зводных, описывающих различные физические яв- 
ягая. Этими методами с помощью специального 
зпарата — электроинтегратора — решены задачи, 
вносящиеся к расчету электромагнитных и теплс- 
пх полей, некоторые задачи теории упругости, 
зро- и гидромеханики и др. Результаты работ по 
зектрическому моделированию показывают, что 
tor метод имеет весьма широкие области приме- 
ения. _
Работы по теоретической электротехнике пред- 

тавлены трудами академика В. Ф. Миткевича по 
шз'ическим основам электротехники и члена-кор- 
«спондента Академии наук СССР К. А. Круга.

Необходимо отметить работы, посвященные ме- 
сдам исследования электрических и магнитных 
влей и вопросам теории расчета электромагнитных 
|роцессов в электрических цепях. Обобщен и раз
ит метод электромагнитных изображений и при
ютен к весьма обширному классу задач. Это_ по
юлило в частности разработать общую методику 
асчета магнитных полей в присутствии железа и 
ровести с исчерпывающей полнотой ‘исследования 
зектродинамических усилий в трансформаторах. 
Самостоятельное место занимают работы акаде 
шка К. И. Шенфера по исследованию электриче- 
ких машин, в частности, по коммутации тока в 
шекторных машинах. _
К. И. Шенфером была предложена оригинальная 

нема машины, получившей впоследствии название 
тетаднн». С помощью этой машины радикально 
азрешается трудная проблема безреостатного пус- 
а и управления тяговыми двигателями ’(метро, 
зектр'ические железные дороги) и рекуперация 
аергии в электрическом транспорте. В последнее 
темя К. И. Шенфером предложена новая схема

рекуперации энергии при испытании двигателей 
внутреннего сгорания (авиационных, автомобиль
ных и танковых); эта схема применяется на прак
тике.

Ряд работ по общей теории электрических машин 
и их эксплоатации выполнен членом-корреспонден- 
том Академии наук СССР М. П. Костенко. Акаде 
миком Н. Д . Папалекси с сотрудниками проводи
лись исследования параметрического индуктивного 
генератора, работающего на принципе, предложен
ном академиком Л. И. Мандельштамом и Н. Д . Па
палекси. Разработана методика расчета параметри
ческого генератора, предназначенного для работы 
с самовозбуждением. В результате выявлена воз
можность и указаны пути создания генераторов 
повышенной частоты 300—30 000 Hz, простых по 
конструкции и по технологии изготовления. Теоре
тические предпосылки были полностью подтвер
ждены на опытных машинах. _

Н. Д . Папалекси с сотрудниками было исследо
вано также поведение систем с периодически ме
няющимися параметрами, их устойчивость, пара
метрический резонанс и др-

Работы в области теплотехники велись в Энерге 
тическом институте в двух направлениях: тепловое 
моделирование и изучение всего комплекса явлений 
теплообмена в двухкомпонентной среде в связи с 
использованием в энергетическом хозяйстве пара 
высоких температур и высокого давления.

В основу теплового моделирования положена 
теория подобия, имеющая важное прикладное зна
чение, поскольку она позволяет оценивать самые 
разнообразные тепловые установки не путем эле
ментарной эмпирики, а на основе научного предви
дения. Академиком М- В. Кирпичевым и его бли
жайшими учениками разработана теория теплового 
моделирования И проверена на опыте методика 
приближенного моделирования тепловых устройств.

Разработаны и .проверены на многочисленных 
опытах методы приближенного. моделирования, ос
нованные на свойствах так называемой «автомо
дельности» явлений, которой обладают обширный 
круг механических и тепловых процессов, а также 
метод «локального моделирования», который по
зволяет изучать явления на моделях последователь
но, по частям, устанавливая каждый раз подобие 
только в исследуемом месте.

Приближенное моделирование открылошИрокие 
возможности для применения метода моделирова
ния в технике. За последние 15 лет учениками 
М- В. Кирпичева выполнено около 500 работ по 
моделированию самых разнообразных тепловых 
устройств и сооружений.

За годы войны метод моделирования был рас
пространен на область газомеханических процес
сов, на смещение газов в печах, на физико-хими
ческие процессы; этот метод нашел применение при 
расчете паровозов. Широкое использование этого 
метода моделирования позволило усовершенство
вать конструкции различных технических сооруже
ний. Большое значение имеет созданный в инсти
туте оригинальный метод исследования лучистого 
теплообмена, названный «поточной алгебосй». Этот 
метод открыл новые пути к вычислению сложных 
случаев теплообмена в рабочем пространстве печей 
и топок и дал возможность количественно оценить 
влияние высоты свода и других факторов на про
изводительность и экономность промышленных пе
ней.
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В связи с решением XVIII съезда ВКП(б) о ши
роком внедрении пара высокого давления были по
ставлены обширные исследования внутрпкотлсвых 
процессов в установках пара высокого давления. 
Проводятся исследования теплообмена и гидроди
намики потока двухкомпонентной жидкости. Иссле
дования ведутся на моделях вода—воздух (с при
менением киносъемки, структуры потока и харак
тера движения), на экспериментальных установках 
с легкокипящими жидкостями, позволяющих до
стигнуть и перейти критическое состояние пара, и 
в натуре на опытно-промышленных установках. 
Широкая постановка опытов позволила выяснить 
особенности движения двухфазной среды, устано
вить области расслоения фаз и возникновения пуль
саций; проследить влияние на эти явления поверх
ностного натяжения, вязкости и пр.

Систематическое и глубокое изучение физико
химических процессов, протекающих при горении 
твердого топлива, и разработка теории гетероген
ного горения начаты сравнительно недавно. Науч
ные исследования в этой области получили особен
но успешное развитие в СССР за последние 10 лет 
в работах члена-корреспондента Академии наук 
СССР А. С. Предводителева и его сотрудников. 
Детально исследованы физико-химические процес
сы, протекающие при взаимодействии твердого 
углерода с кислородом и углекислотой. Установле
но влияние физических факторов на интенсивность 
процесса горения и газирования твердого топлива 
(скорость газового потока, размер частиц и др.). 
Исследованы условия теплообмена в слое топлива, 
причем выявлена рель радиационного, конвективно
го и кондуктивного теплообмена. Эти исследования 
создали теоретическую базу для разработки мето
дов интенсификации работы топок и Газогенера
торов.

Широко поставлены в Энергетическом инсти
туте научные исследования в области газификации 
твердых топлив под руководством члена-корреспон
дента Академии наук СССР А. Б. Чернышева. 
Особое внимание уделяется научной разработке 
идеи великого русского ученого Д. И. Менделеева 
о подземной газификации углей. Идея эта была 
поддержана В. И. Лениным, который дал ей прак
тическое направление. В результате совместных 
усилий инженерной и научной мысли подземная 
газификация углей впервые в мире практически 
осуществлена в СССР. Исследование физико-хими
ческих процессов, происходящих при протекании 
газового потока в угольном канале и через поры 
угольного пласта, создало научную базу для разра
ботки методов управления процессом и бесшахтной 
газификации угольных пластов, уже примененной 
теперь на практике.

Особый цикл Исследований посвящен интенси
фикации работы газогенераторов и полукоксовых 
печей для создания новых мощных агрегатов, по
зволяющих широко осуществить комплексное энерго
химическое использование твердого топлива.

В последние годы членом-корреспондентом Ака
демии наук СССР 3. Ф. Чухановым проведены 
исследования в области гетерогенного горения и 
интенсификации процессов газификации и полукок
сование топлива.

Энергетическим институтом велись широко по
ставленные работы в области поверхностного горе
ния. Раскрыта физико-химическая сущность про
цесса; установлено каталитическое воздействие

 ̂ 1 1
огнеупоров на процесс горения; разраоотан мети 
использования каталитической активности некото
рых естественных огнеупоров (дунит). Установлена 
возможность беспламенного сжигания газа при и®- 
альной полноте сгорания почти без избытка возду
ха с тепловыми напряжениями, в сотни раз презы- 
шающими напряжения, достигаемые при пламен 
ном горении. Разработан и опробован ряд новш 
бестолочных компактных аппаратов поверхностном 
горения, причем показана возможность высокой 
интенсификации технологических аппаратов to теп 
ловоспринимающих поверхностей. На основе этого 
осуществлено в промышленном масштабе сжиганве 
взрывоопасных газов, содержащих высокий процент 
водорода и кислорода.

Разработан оригинальный метод использовали 
дымовых газов в ряде отраслей народного хозян 
ства. Проведены многочисленные работы по про 
верке этого метода, доказавшие целесообразность 
использования получаемых при беспламенном сжи
гании дымовых газов в качестве углекислого уде 
брения инертных газов и пр. Разработаны методн 
приготовления и применения беспламенного, бездын 
ного, катализированного твердого топлива, выраба 
тываемого из отходов лесохимической и торфооо- 
рабатывающей промышленности. Установлен^ вы
сокая эффективность такого нового вид? топлива

Результаты научных исследований по вопроса! 
поверхностного горения получили освещение в на 
учных статьях и монографиях.

Обширный цикл работ Энергетического инсгиту 
та посвящен исследованиям основных направлен» 
развития энергетического хозяйства. С этими раб» 
тами связано формирование новой синтезирующей 

'научной дисциплины по энергетике, исследующей 
весь сложный комплекс энергетического хеш- 
ства — от энергетических ресурсов до потреблен» 
в народном хозяйстве различных видев энергии.

Учение об энергетическом балансе и комплекс
ный энергетический подход, наиболее полно учиты
вающий сложные взаимосвязи между отдельный 
частями энергетического хозяйства, между энергб 
тикой И другими отраслями производства, являем 
основой этой синтезирующей дисциплины гю энер
го тике.

Это научное направление в энергетике, основы 
которого заложены в историческом плане ГОЭЛРО, 
получило большое развитие в трудах академии 
Г. М. Кржижановского.

За истекшие годы научным коллективом па 
руководством члена-корреспондента Академии науд 
СССР В. И. Вейц выполнен ряд исследований я 
энергетическому балансу и определению услоый 
оптимального сочетания отдельных элементов энер
гетического хозяйства; по рациональной струмур 
сложных энергетических систем и по теплофикасв 
во взаимосвязи с энергетическим балансом райоя, 
по электрификации и определению условий выбери 
оптимальных схем энергоснабжения района и я 
дельных отраслей производства; по энергстичесм 
ресурсам и по рациональному направлению их я 
пользования в народном хозяйстве.

В период войны В. И. Вейцем с сотрудника! 
проведены большие исследования по мобилизацр 
энергетики восточных районов на нужды оборов 
(в составе Комиссии академика В. Л. Комарова I 
мобилизации ресурсов Урала, Сибири, КазахстС 
на нужды обороны), а также по научным осни 
развития энергетики СССР в последующий пери
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энергетический институт организовал в годы 
ечественной войны изучение опыта эксплоатаиии 
ергетических систем. Работа эта проводится под 
ководством академика А. В. Винтера.
В институте проведена также работа по высоко- 

мпературной гелиотехнике (получение пара высо- 
и параметров в промышленном масштабе), кото- 
1я привела к решению важнейшей задачи — созда- 
га зеркальных параболоидов вращен'ия крупных 
азмеров и специального типа котлов для них. На 
штноп установке, сооруженной в Сталинабаде в 
Ml г., был получен перегретый пар — 470е С н 
низводилась плавка металлов.

* *т

Повышение роли технических наук в Академии 
гаук СССР за годы после Великой Октябрьской 
оциалистической революции определялось требс- 
аниями развития народного хозяйства, индустриа- 
язации страны и укрепления обороны Советского 
1оюза и полностью соответствовало глубоким И£го- 
аческим традиц'иям Академии наук- 

Идеи, сформулированные великим Лениным в 
наменитом наброске плана научно-технических ра- 
лт Академии наук, были положены в основу ленин- 
рго-сталинского плана ГОЭЛРО— подъема и рекон
струкции народного хозяйства на базе электрифи
кации.

«Техника в период реконструкции решает все»— 
1ги слова великого Сталина были начертаны на

знамени новаторов производства, ученых и инже
неров, создавших новую технику в годы сталинских 
пятилеток, стройки которых запечатлены в истории 
как величайшие подвиги героического труда.

Достижения технических наук и техники СССР 
воплощены в том замечательном вооружении — 
артиллерии, танках, самолетах, средствах радио
связи и т. д., — которым богато снабжена наша 
доблестная Красная Армия, сокрушившая фашист
скую Германию.

Еще больший размах должны получить техни
ческие науки в Академии наук СССР в послевоен
ный период в связи с огромными восстановительно- 
созидательными работами во всех отраслях про
мышленности. транспорта, сельского и городского 
хозяйства. Наряду с Отделением технических наук 
Академии наук СССР и его учреждениями все ра
стушую роль в развитии технических наук будут 
играть филиалы Академии наук СССР и академии 
наук союзных республик, которые уже внесли свой 
ценный вклад в важнейшие отрасли техники.

Для выполнения этих больших задач учрежде
ния ОТН Академии наук СССР должны быть ос
нащены передовой научно-.экспэриментальной базой 
и должны приложить энергичные усилия к расши
рению подготовки научных кадров.

Развитие технических наук в Академии наук 
СССР ц в дальнейшем должно пойти по пути, 
предначертанному указаниями, великого вождя 
И. В. Сталина о задачах передовой науки и техни
ки в нашей стране.

Электротехника в Академии наук СССР за 220 лет
Член-корреспондент Академии наук СССР, проф. М. А. ШАТЕЛЕН и М. И. РАДОВСКИЙ

Электротехника — одна из самых молодых отрас- 
ей технических знаний. Появившись как самостоя- 
гльная дисциплина в последние десятилетия прош- 
ого века, она развивалась с необычайной быстро- 
зй как в отношении теоретических изысканий, так 
в отношении практических применений.
Матерью электротехники была физика. От фи

нки она получила богатое наследство в виде ;>е- 
ультатов изучения законов электричества и магне- 
изма, от нее же электротехника заимствовала 
етодику исследований и, что оказалось особенно 
ажным, стремление к точным измерениям всех 
едичин, с которыми этой отрасли техники прихо- 
ится оперировать. В других отраслях техники з  то 
ремя сколько-нибудь точных измерений не произ- 
одилось и во многих случаях они начали выпол- 
яться под влиянием требований электротехники 
с использованием методов, которые разрабатывала 
лектротехника.

Первыми электротехниками были в громадном 
юльшинстве случаев физики и их трудами поло
тно начало современным успехам в области прак- 
ических применений электричества, в достижении 
вторых физики принимали и принимают и доныне 
мое активное участие.

Наша Академия наук занимала в этой мировой 
аботе выдающееся место, особенно в изучении
I

законов электромагнитных явлений и явлений 
атмосферного электричества, играющих важ
ную роль в современной технике . передачи 
электроэнергии на дальние расстояния, а также в 
разрешении таких чисто электротехнических задач, 
как электрсдвижение, электролитическое осаждение 
металлов, электрическое освещение и многих 
других.

Предшественников современных электротсхни- ■ 
ков, конечно, раньше всего интересовали вопросы 
«гчто такое электричество», «что такое магнетизм». 
Ответить на эти вопросы старались уже чаши пер
вые академики, — Ломоносов, Рихман, Эпинус— как 
своими лучшими личными трудами, гак и путем 
привлечения к решению этих вопросов посторонних 
академии ученых.

Уже в 1753 г. Академия выдвигает в качестве 
конкурсной темы на премию вопрос теории электри
чества.

«Санкт-Петербургская Академия наук всем на
туры испытателям, при обещании обыкновенного 
награждения ста червонных на 1755 г. к первому 
числу июня месяца, для решения предлагает, чтобы 
сыскать подлинную електрической силы причину и 
составить точную ее теорию». *

Программу темы написал Ломоносов. В первом 
пункте-программы он говорил; >
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«Електрические явления много имеют общего с 
свойствами огня, много также и совсем противного. 
Пример первого есть, что огонь Силою електриче- 
скою возбуждается; второго, что слектрическая си
ла в произвождении своем огнем воспящается; 
например, стекла, которые очень гооячи, не могут 
ипоизвести електрической силы. Притом сквозь 
раскаленное железо, равно, как и сквозь лед, сила 
сия распространяется. Того ради, по нашему мне
нию. должно осторожно смотреть и различать, что 
в причине произвождения електрической силы и 
огня есть общее и что особливое. Ежели сие точно 
и подобно будет рассмотрено и разобрано, то без 
сумнения большей ясности и света рассуждающим 
об електрической силе надеяться можно».

Далее, касаясь различного отношения разных 
тел к электрическим явлениям и неудовлетворен
ный введенным в конце XVI века Гильбертом деле
нием тел на «электрические» и «неэлектрические», 
Ломоносов в своей программе пишет:

«Понеже тела, которые по другим свойствам 
натурою совсем разделены на разные роды через 
електрические явления во едино совокупляются, 
так что стекло, тело ломкое, твердое, постоянное, 
к принятию пламени не способное и к минералам 
по большей части принадлежащее, с мягкою, вяз
кою, летучею и к сожжению способною шелковою 
матернею, к животным токмо телам принадлежа
щею, через первоначальную електрическую силу 
во един вид соединяются. Так же животное оду
шевленное и металл, хотя совсем между собою 
суть различного рода, однако соединены через про
изводную електрическую силу. Того ради для изо
бретения подлинной сея материи теории на полез
ное почитаем и сие, чтобы качества обоего рода 
тел с осторожностью рассмотреть и приметить, 
которые из Них всем телам имеющим первоначаль
ную електрическую силу, и которые всем телам 
имеющим производную силу, общие, ибо в против
ном случае надобно опасаться, чтоб мысль наша, 
пренебрегши свойствами чувствительных тел и го
няясь за нечувств'ительными материями, не стала 
больше снисходить своим воображением, нежели 
последовать строгости рассуждения».

Конечно, поступившие на конкурс работы не ре
шили поставленной задачи, но уже сама постанов
ка задачи и формулировка ее, приведенная в про
грамме, свидетельствует о высоком уровне научной 
мысли академии. Об этом уже свидетельствует и, 
относящаяся к той же эпохе — середина XVIII сто
летия. «Речь о сходстве електрической силы и маг
нитной в публичном Собрании Императорской Ака
демии наук для торжественного дня высочайшего 
тезоименитства ея императорского величества го
сударыни императрицы Елизаветы Петровны, само
держицы всероссийский в день 7 сентябяя 1758 г., 
говоренная Академия наук профессором физики 
Ф. У. Эпинусом». ' I

В своей речи академик Эпинус касается вопроса 
о связи электрических и магнитных явлений, 
т. е. вопроса, который почти на три четверти века 
позже стал предметом знаменитых трудов Эрстеда, 
Ампера, Араго и Фарадея. Выводы свои Эпинус 
строил на большом количестве эмпирических дан
ных, добытых многими экспериментаторами и 'им 
самим. Указав на наблюдения своих предшествен
ников, Эпинус больше всего останавливается на 
изысканиях Франклина. Особенно он подчеркивает 
следующее обстоятельство:

«Многократно примечено, что молния, касаю 
щаяся до магнитной стрелки или до компаса, н< 
только великую в нём перемену производила, ш 
временем и совсем превращала полюсы магнитно! 
стрелки. Г. Франклин получил отсюда случай про 
изведенную в лейденском стеклянном сосуде мол 
нию продолжать по железным прутьям и увидел 
что они от того получают нарочито великую маг 
нитную силу».

Указав на ряд других примеров, Эпинус зака:: 
чивает:

«Показал я теперь, Почтеннейшие Слушатели1 
сходство между електрическою и магнитною силок 
и таким образом намерение свое исполнил».

Эпинус говорил только о сходстве электриче 
ских и магнитных явлений, не рискуя делать более 
глубоких выводов.

«Из сего можно заключить», говорил он, «не толь 
ко о некоем союзе и сходстве магнитной и електр.. 
ческой силы, но и о сокровенном их точном поде 
бии. Но я таким образом заключать не отважусь»

Отважились заключать так на много позже зна 
менитые исследователи электромагнитных явлена 
начала XIX в. _

В дальнейшем над теорией электрических и маг 
нитных явлений плодотворно работало Отделена! 
физико-математических наук, группа технически 
физики Отделения технических наук, Энергетиче 
ский Институт им. Кржижановского (ЭНИН) i 
отдельные академики1.

Не менее чем вопрос о сущности электрически! 
и магнитных явлений, уже первых академиков ик 
тересовали вопросы, касающиеся атмосферной 
электричества, в частности явления молнии. В об 
ласти изучения молнии наша Академия работает 
начиная с XVIII в. и до настоящего времени. Изу
чение явления атмосферных разрядов было всегда 
тесно связано с решением практической задачи- 
защиты сооружений от разрушительного действия 
молнии. В XVIII в. этими защищаемыми сооруже
ниями былй только здания, теперь в XX в. число 
объектов, требующих защиты от молнии, значи
тельно увеличилось. К зданиям прибавились элек
тротехнические сооружения — электрические стан
ции, подстанции, линии электропередач высокого 
напряжения, ряд специальных сооружений вроде 
нефтехранилищ и т. д. j

Трудами акадёмиков Ломоносова и Риман» 
было положено начало изучению Академией нау̂  
явлений грозовых разрядов, причем Рихман первый 
в мире предложил для характеристики атмосфер 
ного разряда применять придуманный им прибор 
основанный на идее обычного электроскопа. с

Свои весьма передовые по тому времени иде£ 
Ломоносов изложил в своей речи «Слово о явле
ниях воздушных, от Електрической силы происходя
щих, предложенное от Михайла Ломоносова!

В этом «Слове» Ломоносов касается не толы# 
защиты отдельных зданий, но и целых площадей 
посредством установки ряда громоотводов — стреЙ 
Эти стрелы являются прототипами современньЦ 
дивертеров, широко применяемых, например, эдг 
защиты Открытых электрических подстанций, огну1 
опасных складов и т. п.

Спустя почти двести лет после Ломоносова Ац 
демия наук вновь занялась изучением  ̂явлений а|

1 Труды Отделения физико-математических наук, rTpj|l 
акад. В. Ф. Миткевича и др., изданные Академией наук.
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сферных разрядов, Громадное значение которых 
я эксплоатац'ии линий электропередач широко 
яестно.
Этим изучением занялся с первых дней своего 

шествования ЭНИН. Энергетический институт 
(ряду с организацией своих лабораторий устраи- 
Li полевые исследовательские станции, привлекая 
работе электроснабжающие системы, для которых 
оттут разрабатывал специальные приборы регк- 
градии и измерения ударов молнии. В результате 
юих исследований ЭНИН полностью изучил про
ке образования молнии (лидерный процесс) раз- 
аботал теорию избирательной поражаемости мол- 
вей различных мест, что имеет большое значе- 
ае для грозозащиты. На основе широкого изуче- 

_и вопросов молнии были подробно разработаны 
привлечением многих заинтересованных учрежде- 
ий новые технические правила и нормы для грозо- 
ащитных сооружений. ЭНИН изучил также меха- 
изм разрядов в воде и масле, доказав, что он про
водит по тем же законам, что и в воздухе. Зна- 
•ие механизма разряда в этих условиях существен- 
ю важно для проектирования выключателей, элек- 
роаппаратуры и других устройств2.
, Таким образом в области изучения молнии Ака
демией наук выполнена и выполняется работа, 
реющая исключительно большое теоретическое и 
арактическое значение.
Особенно значительную роль в развитии электро- 

гехники имели работы Академии наук в период, 
югда жили и работали академики Э. X. Ленц, 
j. С. Якоби. Установленные Ленцем законы взаимо
действия токов и магнитов, результаты изучения 
1енцем и Якоби явлений, связанных с электро- 
игнетизмом, работы тех же академиков над элек- 
рическими генераторами и двигателями, работы 
!коби по гальванопластике и др., внесли в науку 
елый ряд новых знаний и послужили для развития 
овых отраслей электротехники.

Законы Ленца («Закон индукции» и «Закон 
Джоуля-Ленца») известны школьнику, изучающему 
физику в средней школе. Исследования Ленца, 
приведшие его к формулированию этих законов, 
были осуществлены в стенах Академии наук 
(1833 г. и 1842 г.), действительным членом которой 
он состоял с 1834 г., а экстраординарным академи
ком — С 1830 г.

Менее известны работы Ленца уже чисто элек
тротехнического характера, именно работы в «Ко
миссии, учрежденной для приложения электромаг
нетизма к движению машин по способу профессора 
Б. С. Якоби». Эти работы привели его к весьма 
важному открытию — открытию принципа обрати
мости, которым электротехника воспользовалась 
почти полвека спустя, когда электромагнитный ге
нератор начал применяться в широкой практике.

29 ноября 1833 г. Ленц прочел в Петербургской 
Академии наук доклад: «Об определении направле
ния гальванических токов, возбуждаемых электро- 
цшамическим распределением3. В этом докладе 
говорилось:

2 Известия ЭНИН, Электричество,—статьи И.С.Стеколь- 
аикова; книги его же—.Молния* и «Физика молнии и грозоза
щита", изд. Академии наук СССР, 1940 и 1943.

3 Опубликован в An. d. Physik u Chemie, Bd. XXXI, p. 483,
1834- На русском языке впервые напечатан в книге .Электро
двигатель в его историческом развитии. Документы и мате
риалы*. Составили Д. Е. Ефремов и М. И. Радове кий. Под 
редакцией акад. В. Ф. Митксвича. Изд. Академии наук СССР,
1936.

«Если металлический проводник движется по
близости от гальванического тока или магнита, то 
в нем возбуждается гальванический ток такого на
правления, что он мог бы обусловить в случае не
подвижности данного проводника его перемещение 
в противоположную сторону, причем предполагает
ся, что такое перемещение может происходить 
только в направлении прямо противоположном».

Казалось, что это открытие должно было обратить 
внимание многочисленных изобретателен, так упор
но работавших над проблемой электродвигателя. 
Но в то время магнитно-электрическая машина — 
так называли машину, основанную на использова
нии электромагнитной индукции, — не выходила 
еще из стадии лабораторных изысканий, и вся 
мысль изобретателей была направлена на электро
химический генератор (гальванические элементы). 
Именно с ним связывали грядущий переворот в 
технике, который должен был принести широкое 
применение электрической энергии в ' производ
ственной практике.

Увлечение электромагнитной машиной, как на
зывали машины, основанные на использовании дру
гого, более раннего открытия Фарадея — электро
магнитного вращения, было всеобщим. Исследова
тели европейских стран и США в одиночку и це
лыми коллективами, субсидируемыми научными 
учреждениями и правительствами, упорно работали 
над созданием нового двигателя, лишенного многих 
недостатков паровой машины, появление которой 
преобразовало весь производственный процесс. 
В числе научных учреждений, заинтересовавшихся 
электродвигателем, Петербургская Академия наук 
занимала особое место4 * *.

В 1837 г. при академии была создана «комис
сия, учрежденная для приложения электромагне
тизма к движению машин по способу профессора 
Б. С. Якоби», о которой упоминалось выше. В нее 
вошли академики Ленц, Купфер, Остроградский, 
Фусс >'и член-корреспондент — Шиллинг. Как видно 
из названия, задача, которую собирались решить 
в Академии наук, была весьма обширна. Речь шла 
об универсальном двигателе, применимом везде, 
где необходим источник механической энергии. 
Правда, с самого начала проблема была значи
тельно сужена. По докладу министра просвещения 
и президента Академии наук, Николай I указал, 
чтобы главное внимание было обращено на приме
нение нового двигателя к движению судов. В этом 
направлении и были произведены исследования, за
вершившиеся, как известно, тем, что Якоби удалось 
в 1838 г. демонстрировать на Неве свой знамени
тый электробот. Это судно, приводимое в движение 
электродвигателем, было первым реальным приме
нением этого рода двигателей сколько-нибудь зна
чительной мощности. До того времени электродви
гатели если и применялись, то только самые мало
мощные и то скорее в виде курьеза, чем для дела.

Комиссия проработала пять лет (1837—1842гг.). 
Деятельность этой организации составляет одну из 
блестящих страниц в истории Академии наук. За
канчивая свою работу, Комиссия в своем отчете с 
полным правом могла писать:

«Хотя главное внимание Комиссия и было 
устремлено на практическую сторону открытия, но 
она... должна была иметь в предмете и ученую сто. 
рону, что действовала на почти вовсе невозделан-

4 М. И. Р а  до вс  к и И. Электричество № 22, 1937.
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ней до того времени почве. Этою-то ученою сторо
ною предмета, которая н должна послужить впредь 
основанием всякому практическому приспособле
нию нового движения, занимались со взаимною 
ревностью г. профессор Якоби и г. академик Ленц, и 
Комиссия поставила себе в удовольствие засвиде
тельствовать, что исследования их более и суще
ственно послужили к объяснению количественных 
отношений электромагнетизма, нежели другие ■ 
какие-либо опыты новейшего времени. Загадочное 
отношение сих дивных действователей, ускользаю
щих от всякого мерила, подведено под правила 
строгими опытами и математическими формулами» '.

Интересно отметить, что в своих работах Якоби 
уделял чрезвычайно большое внимание вопросам 
экономичности работы машин и коэфициентам по
лезного их действия».

«Если даже установлен, — говорит Якоби, — 
факт, что гальванический ток может быть произ
веден механическим путем посредством магнитного 
электричества, то вопрос о том, будет ли такое 
производство тока целесообразным и экономичным, 
требует еще тщательного рассмотрения. Это изуче
ние, проведенное теоретически и практически, 
должно иметь не только высокий научный, но и 
промышленный интерес».

Очевидно, Якоби приходилось слышать возра
жения протщ такого направления его работ, так 
как в одном из своих докладов он писал:

«Особую и чарующую прелесть придает нашим 
исследованиям, по моему мнению, то, что мы имеем 
дело с первым резко выраженным примером мощ
ного и непосредственного влияния, оказываемого 
научным достижением на жизнь во всем ее много
образии. И по этой же причине, все, что возникает 
и развивается в этой сфере, даже, если оно имеет 
п несколько ремесленный характер, все же достой
но академического форума».

В изданных Академией наук томах «Истерия 
дннамомашины» и «История электродвигателя», 
так же как в трудах, помещенных в академиче
ском издании «Архив истории науки и техники» 
(откуда и взяты эти цитаты), воспроизведен ряд 
оригинальных документов, ярко обрисовывающих 
деятельность академии, и в частности академиков 
Ленца и Якоби в рассматриваемой области.

После Ленца и Якоби работы по электрическим 
машинам в Академии наук долго не велись и во
зобновились лишь в последнее десятилетие после 
организации в составе Академии наук Энергетиче
ского института им. Кржижановского. В лаборато
риях ЭНИН был выполнен ряд исследований, ка
сающихся теории и работы электрических машин 
(коммутация, рекуперация' в промышленности и 
тоанспорте и др.), в частности нового типа машин— 
параметрических генераторов6.

Нельзя не упомянуть еще об одной работе ака
демика Якоби, выполненной им в Академии наук и 
связанной с его работами в области электромагнит
ных измерений. Эту работу, относящуюся к элек
тротехнике слабых токов, точнее к электрической 
телеграфии, постигла печальная участь. По распо
ряжению Николая I было запрещено распубликова- 
ние описания изобретенных Якоби приборов. М еж
ду тем вследствие неосмотрительности Якоби они 
стали известны В. Сименсу в Берлине и принципом

Архив Академии наука СССР, ф. 44, on. 1, № 26.
0 Известия ЭНИН. Электричество — статьи акад. К. И. 

Шенфера, акад. Н. Д. Папалекси и др.
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«синхронизации», предложенным Якоби, воспольза 
вался Сименс, которому использование этого прин 
ципа принесло известность и значительные капа 
талы. Вот что рассказывает сам Якоби об этом 
докладе Академии наук 9 октября 1857 г.: ,

«Не лишним считаю присовокупить, что два 
синхронных аппарата изобретены мною в январе 
1845 г. и представлены были физико-математиче-- 
скс.му классу в заседании 7 марта 1845 г. По мо
ему заказу было сделано еще много других при
боров, из которых некоторые служили в том же 
1845 г. во время примерных военных маневров по 
осаде Нарвы.

По окончании этих маневров, на которых я при. 
сутствовал, покойный император соизволил разре
шить мне заграничный отпуск. Между прочим я 
посетил моих давнишних друзей в Берлине. Одном; 
из них я показал эскиз моего нового аппарата, 
объяснил ему действие прибора и просил ником; 
не рассказывать об этом до тех пор, когда я сам 
издам его описание. В момент моего ухода вошел 
г. Сименс, который тогда, если я не ошибаюсь, носил 
еще форму прусского артиллерийского офицера i 
который, насколько мне известно, в то время еще 
не занимался телеграфами, а работал над устрой 
ством хроноскопа для измерения быстроты полет; 
пушечных ядер. Мой рисунок оставался на столе 
Я передаю лишь факт, не обвиняя никого в плагиа 
те. Известно, что телеграф с синхронным движение 
составил славу и богатство г. Сименса. В про 
токолах же академии имеется высочайшее пои? 
ление его величества покойного государя, кои 
запрещено распубликование описания моих теле 
графных приборов. Теперь было бы легко испра 
вить, может быть, ошибочный взгляд, давший по 
вод к этому запрещению. Но если бы мне тепер 
предложили сделать это распубликование, то я 
сожалением мог бы только сказать: «слишком 
поздно»7 8.

Чрезвычайно большое практическое значенш 
имело изобретение академиком Якоби гальвано 
пластики, положившее начало новой отрасли элек 
тротехники.

Первое публичное сообщение о своем открыт; 
Якоби сделал Академии наук в 1888 г. Это открк 
тие в значительной мере содействовало расшире 
н'ию международных связей Академии наук, прочи: 
установившихся еще в XVIII в. Образцы перил 
своих гальванопластических изделий Якоби разо 
слал виднейшим мировым ученым, на которых до 
стижение, сделанное в стенах Петербургской Акадг 
ми'и наук, произвело исключительное впечатление, 
Во всем мире заговорили о русском изобретение, 
прокладывающем дорогу электричеству в облаете! 
искусства (первое применение гальванопластика 
нашла в граверном деле). Хранящиеся в архиве 
Академии наук СССР письма таких знаменитостей, 
как Фарадей, Эрстед, Гумбольт и др., являются 
свидетельствами высокой оценки ei признания адъ
юнкта Петербургской Академии наук (экстраорда* 
нарным академиком Якоби был избран в 1842 г.)3

Изобретение Якоби было удостоено и офищ 
ального признания. В 1840 г. после издания cm 
циального произведения Якоби «Гальванопластика 
его работа была удостоена Демидовской премш 
присужденной Академией наук по представленш

7 Почтово-телеграфныН журнал № 4, 1895.
8 Об изобретении гальванопластики сы. Электричесн 
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цемика Э. X. Ленца. В составленном непремен- 
и секретарем «Общем отчете о девятом прнсуж- 
нин Демидовских наград» (оглашен в публичном 
Гранин Академии наук 17 мая 1840 г.) отмо
ется:
I «Большой части наших слушателей известны, не 
I одной наслышке, простые принципы, применяе
те г. Якоби для производства гальвачопластиче- 
ах его изделий. Он сам с редкою готовностью 
казывает всякому любопытствующему приборы 
ои, и множество изящных произведений нового 
кусства переходили из рук в руки и возбуждали 
публике общее удивление. Академии же ближе, 
зкели кому-либо, известен весь ход сего изобре
тая, она следила за ним с первых грубых начал 
пьванопластического искусства, через все посте- 
мшые его усовершенствования до нынешней сте
гай полного его развития. Мы не станем распро- 
граняться здесь ни об усовершенствованных тех- 
нческих приемах, мало-помалу упростивших* его
0 того, что ныне каждый эмпирик может с успе
ли заниматься сим делом, ни наконец о многочи- 
кнных применениях сего искусства к промышлен. 
ости, а скажем только, что когда Якоби в засе- 
ании Академии 25 октября минувшего года пред- 
гавил ей сделанную им гальванопластическую 
опию с превосходного изваяния кавалера Бернини, 
ивезенного из Италии П. Н. Демидовым и изобра. 
кающего мучения св. Екатерины, и изложил в осо- 
:ой записке краткое историческое обозрение хода 
та изобретения и употребляемые им ныне приемы, 
1кадемия, сообразиз важность сего нового искус- 
тва и степень совершенства, до коей сам г. Якоби 
го довел, пригласила автора издать на русском 
зыке подробное описание своего производства, 
абы поставить Академию в возможность присуж- 
ением ему Демидовской премии явить публике и 
ченому совету всю цену, которую она приписывает 
го открытию9».
Изобретение Якоби было удостоено и прави- 

ельственной награды—5 000 руб. Характерно, что 
г получения премии ученый отказался, пожелав, 
тобы эта сумма была употреблена для нужд ла- 
оратории, в которой велись исследования по элек- 
ромагнетизм,у, которым он придавал особое зна- 
ение. '
Академия наук обращала свое внимание и на 
опросы электрического освещения. Правда, ссвер- 
генно мимо Академ'ии прошло открытие вольто- 
ой дуги, сделанное в 1802 г. профессором Петер- 
ургской Медико-хирургической академии В. В. 
1етровым, ставшим впоследствии членом Академии 
!аук, но зато позже, в начале 70-х годов, когда 
опросы электрического освещения приобрели це
льный интерес, Академия занялась этими вопро- 
ами и в частности наградила Ломоносовской пре- 
шей изобретение электрической лампы накалива- 
шя, впервые фактически примененной для освеще- 
(ия А. Н. Лодыгиным. История присуждения этой 
фем'ии чрезвычайно поучительнаi0. Новизна во- 
фоса вызвала большое различие взглядов на изо- 
зретение, потребовавшее кроме рассмотрения рабо
ты в комиссии, еще двухкратного обсуждения ее
1 заседании Отделения физико-математических .га
ги, после чего премия и была присуждена изобре-

• .Девятое присуждение учрежденных П. Н. Демидовым 
играл*. СПБ, 1840.

ю Статья М. А. Шателена в академическом издании „Ар- 
II истории науки и техники*, вып. 4.

тателю. Вот, что говорится в отчете Академий паук 
за 1874 г. о присуждении этой премии.

«При обсуждении в нынешнем году Ломоносов
ской премии за открытие и исследование в Ьбласти 
физических наук, Академия остановила свое вни
мание на открытки г. Лодыгина, обещающем про
извести переворот в важном вопросе об освещении.

Г. Лодыгину первому пришла мысль заменить... 
платиновую проволоку тонким прутиком графито- 
образного (плотного) угля, и этим самым он раз
решил вопрос об электрическом освещении. Пре
имущество этого простого заменения платины уг
лем, даже в теоретическом отношении, до того бро
сается в глаза, что—как это впрочем нередко быва
ет в важных открытиях—можно только удивляться, 
каким образом до сих нор никому это не пришло в 
голову. При одной и той же температуре уголь 
имеет большую способность испускать лучистую те
плоту, чем платина и теплоемкость угля почти вдвое 
более, чем платиновой проволоки того же объема. 
Затем сопротивляемость току в плотном угле при
близительно в 250 раз больше, чем сопротивляе
мость платины; поэтому угольный прутик может 
быть в 15 раз толще платиновой проволоки одной 
с ним длины, причем всетаки и тот же ток пронз- 

- ведет в обоих одинаковое нагревание. Наконец, 
уголь может нагреваться до самого сильного бело
калильного жара, не плавясь, подобно платине. 
ЭтТш важным теоретическим преимуществам долж
но, очевидно, приписать значительный, уже дока
занный практически успех изобретенного г. Лоды
гиным способа электрического освещения. Един
ственное неудобство при употреблении угля вместо 
платины для электрического накаливания состоит в 
том, что уголь при накаливании соединяется с ки
слородом воздуха и, следовательно, постепенно 
сгорает. Но г. Лодыгин с успехом устранил это не
удобство тем, что заключил накаляемый уголь в 
герметически закупоренном стеклянном колпаке, из 
которого простым способом извлекался кислород.

Впрочем не дело Академии произносить приго
вор об этих и подобных технических затруднениях, 
которые могут встретиться при практическом при
ложении изобретения г. Лодыгина в большом виде, 
точно так же как она может предоставить другим 
вывод заключений о несомненных и многоразлич
ных практических преимуществах новой системы 
освещения перед прочими; достаточно того, что 
г. Лодыгин через свое открытие решил возможно 
простейшим образом важную задачу разделения 
электрического света и сообщения ему постоянства. 
Поэтому, ввиду особенно полезных, важных и но
вых практических применений, обещаемых этим от 
крытием, Академия присудила г. Лодыгину Ломо
носовскую премию».

Это постановление еще раз показывает отноше
ние нашей Академии наук к практическим приме
нениям научных открытий. Оно особенно характер
но, если сравнить его с постановлением Париж
ской Академии наук, принятым также при рассмот
рении изобретения инж. Шанзи лампы накалива
ния. Комиссия Парижской академии- вынесла ре
шение, что так как Шанзи изобретает свои лампы 
с целью извлечения прибыли, то он не заслуживает 
имени ученого и- академия не должна заниматься 
его работами.

После многолетнего перерыва академия вновь 
занялась вопросами светотехники, когда было ор
ганизовано Отделение технических наук. Существо-
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вавшая при отделении «Светотехническая комис
сия» много поработала над вопросами рациональ
ного освещения и над вопросами световых измере
ний, в частности над рассмотрением различных 
предложений о «кривой видности», являющейся ос
новой для нескольких разделов фотометрии. Комис
сия установила преимущества кривой, полученной 
во Всесоюзном институте экспериментальной ме
дицины, над принятой Международной осветитель
ной комиссией и только война помешала принятию 
кривой ВИАМ в международном порядке11.

Дальнейшие работы по светотехнике в Академии 
наук продолжались уже в ее Физическом институ
те, достигшем весьма важных результатов в изу
чении явления люминесценции и применении этих 
явлений для целей электрического освещения11 12.

Весьма важное значение для электротехники име
ли работы Академии наук и в области электриче
ских измерений, особенно электрических единиц 
измерений. Еще Якоби, на заре электротехники, 
обращал внимание на значение установления еди
ных международных единиц. Он предложил при
нять за единицу силы тока, ток, выделяющий при 
разложении Виды определенное количество водоро
да. Якоби изготовил и разослал в разные страны 
эталоны единицы электрического сопротивления; он 
же был одним из инициаторов международной мет
рической конвенции, послужившей началом между
народной службы мер и весов.

Большую работу в этой области выполнила после 
организации Отделения технических наук образо
ванная при нем «Комиссия по единицам мер». Эта 
комиссия детально изучила положение дела с элек
трическими и световыми единицами и разработала 
ряд предложений, которые и были переданы для 
внесения на международное обсуждение Комитету 
по делам мер и измерительных приборов при СНК 
СССР. В частности были внесены конкретные пред
ложения, касающиеся введения системы единиц 
метр-килограмм, секунда-магнитная проницаемость 
пустоты (видоизмененная система Джорджи), ко
торая перед войной была предложена международ
ными организациями. Этой же комиссией рассмат
ривался и вопрос о введении в качестве единицы 
длины—длины световой волны13.

Работа большой важности была предпринята 
Академией наук в области упорядочения- техниче
ской терминологии. Образованный при Отделении 
технических наук Комитет по технической терми
нологии, сделал первую попытку построения тех
нической терминологии на рациональной основе14. 
Что касается в частности электротехнической тер
минологии, начатые работы по ней были прерваны 
военными событиями. Однако по некоторым отде
лам электротехники работа была выполнена. Была 
также выполнена 'имеющая большое значение ра
бота по буквенным обозначениям электрических и 
магнитных величин. Эта работа много способство
вала введению порядка в обозначениях и послужи
ла основой для издания общегосударственного 
стандарта.

Работы Академии наук в области электротехники 
особенно расширялись после организации в Акаде-

11 Издания Светотехнической комиссии Отделения техни
ческих наук Академии наук СССР.

12 Статьи и доклады^ акад. С. И. Вавилова.
и Издания Комиссии по единицам мер при Отделении 

технических наук Академии наук СССР.
14 Издания Комитета по технической терминологии при

Отделении технических наук Академии наук СССР.
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мин наук группы техники в составе Отделены 
естественных и математических наук, преобразован) 
ной затем в самостоятельное Отделение технически) 
наук, и. организации Энергетического института.

Образование Отделения технических наук созда- 
ло центр научно-технической жизни. Новое они 
ление быстро собрало вокруг себя научно-техниче 
ские силы страны, работающие в самых разнооб 
разных отраслях техники. В состав Отделения би 
ли введены не только люди, так сказать, лабора 
торной и кабинетной науки, но и люди с практи 
ческим уклоном—строители крупнейших сооруже 
ний, металлурги, электротехники, гидротехники 
экономисты-техники. Это позволило сильно рас 
ширить работы по разным отделам технически 
знаний, в частности по электротехнике. Появилас 
возможность работать не только по отдельным вс 
просам электротехники, например, по электриче 
ским- машинам, электрическому освещению и т. п 
но и вообще по всем вЬпросам, объединяемым ши 
роким понятием «электрификация». Академия нау 
получила возможность полностью вступить на п>. 
содействия достижению той великой цели электри 
ф'икации всей страны, которая была поставлен 
В. И. Лениным.

Организация Энергетического института им. Г.М 
Кржижановского еще более увеличила возмо® 
ности Академии наук в этом направлении, восру 
жив ее специальными лабораториями и кабинете 
в которых начала работать большая группа ученье 
техников и экономистов. Опираясь на научньн 
силы и учреждения других своих отделений Акаде 
мия наук* могла уже браться за разработку боль 
ших технических и технико-экономических продли 
комплексного характера, в которых электроэнерге 
тика часто являлась наиболее существенной ча 
стью. Эти проблемы разрабатывались и путем ор
ганизации специальных конференций или совеща
ний и путем исследований непосредственно > 
Энергетическом институте. Уже на чрезвычайно! 
сессии Академии наук в 1931 г. в Ленинграде сб; 
суждались такие вопросы, как вопросы сверхмод
ных электропередач, вопросы научных исследова
ний, связанных с сверхмощными электропередача
ми и т. п.15. Затем стали рассматриваться и друга 
проблемы. Типичным примером таких проблем .ма
жет служить «Проблема Волго-Каспия», обсужда* 
шаяся на сессии Академии наук в 1938 г.16. Пр# 
блема была рассмотрена со всевозможной широ
той, обсуждались вопросы и технические и эконо
мические, связанные с энергетической реконстрн- 
цией Волги: вопросы транспорта, рыбоводства, вод
ного хозяйства, геологии и т. п. Среди них обсуж
дались и вопросы электротехнические, имеющие бо
лее широкое значение: вопросы методологии вц 
бора мощностей гидроцентралей в большой энер
гетической системе, вопросы конструкции лини 
электропередач в связи с надежностью электрч' 
снабжения, вопросы питания электроемких про| 
водств, схемы больших высоковольтных сея 
и т. п,

В Академии наук разрабатывался и ряд друг| 
энергетических и электротехнических вопросов, са 
занных с электрификацией различных обласр

15 Доклады академиков Г. М. Кржижановского, А. А. |  
нышева, члена корреспондента академии наук С| 
М. А. Шателена и др.

1° .Проблема Волго-Каспия", ч. I и ч. II, под ред. М 
Шателена, изд. Академии наук СССР.
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СР, например, Средне-Азиатских республик, 
ала н др. Надо отметить, что образованием сна- 
ia технической группы, а затем Отделения тех- 
1еских наук и Энергетического института вся 
фаботка проблем электрификации в Академии 
IK получила энергетическое направление, т. е . , 
фаботке подвергались не только электротехнн- 
зсие вопросы, но и связанные с ним гидротех 
1еские и теплотехнические и др. и особенно во- 
хы экономические. Это и придавало нужную 
шоту и разносторонность.
Но и чисто электротехнические вопросы рассмат- 
шшсь в академии иногда весьма детально. Как 
пример, можно указать на вопросы, сзязанные с 
(блемой Куйбышевского гидроэлектрического 
ia. Устойчивость работы системы, выбор напря- 
н'ия для электропередач, схемы электропередачи 
шогие другие получили при обсуждении в ака- 
1ии самое широкое освещение.
То же можно сказать и о проблеме электрифика- 
i магистральных железных дорог. Эта проблема 
чалась и обсуждалась в многочисленных комие- 
:х Академии наук, в частности исчерпывающе 
1 изучен вопрос о выборе системы тока и велн- 
ы напряжения, послужившей темой работы осо- 
комиссии при Отделении технических наук, пре

азованной затем в секцию по разработке про- 
м транспорта17. Особенно тщательно изучались 
[зучаются вопросы, связанные с работой элек- 
ческих систем. Разработаны новые методы рас 
а статической устойчивости, методы сериеснои 
шенсации, моделирование электроснабжающих 
тем и т. п,18.
Вопросами моделирования н в электротехнике и 
еплотехнике ЭНИН занимался весьма много, 
шстности для решения задач .математической 
шки в Энергетическом институте были разрабо- 
н и сконструированы специальные интеграторы, 
[аничесКий и электрический, представляющие 
ьма большой интерес и являющиеся наиболее 
ершенными не только в СССР, но и за границей. 
ектрический интегратор ЭНИН представляет 
«ршенно новую конструкцию и по замыслу и по 
полнению. Такого типа интеграторов, малых по 
ьему, простых в обращении и позволяющих ре
чь столь разнообразные задачи, нет ни в Запад- 
i Европе, ни в Америке19.

I

17 .Выбор системы тока и величины напряжения дли
ктрических железных дорог', изд. Академии наук СССР.
й Электричество — статьи члена-корреспондента Акаде- 

! наук СССР И. С. Брука и др.
® Известия ЭНИН, Электричество—статьи Л. И. Гутен- 

sepa и др.
* Известия ЭНИН, Электричество — статьи члена-кор- 

яондента Академии наук СССР В. И. Вейца и др.

Важное народнохозяйственное значение имеют 
работы ЭНИН, посвященные технико-экономиче
ским задачам электрификации, но структуре энер
гобаланса, по научным основам энергетики и т. п.20.

Близко к электротехнике стоят п труды Инсти
тута автоматики и телемеханики, сделавшего не
мало для развития этой отрасли знания н в част
ности автоматизированного электропривода21. На
конец, нельзя не упомянуть о работах академии в 
области электросварки. Эта отрасль электротехни
ки, начатая уже трудами Н. Н. Бенардоса и Н. Г. 
Славянова, получила теперь громадное значение 
при изготовлении всякого рода железных констрхк- 
ций (машиностроение, судостроение, мостостроение 
и др.). Академия внесла в развитие дела э л е к т с о -  

сварки свой заметный вклад21.
Невозможно в краткой журнальной, статье доста

точно полно осветить всю разнообразную и много
стороннюю работу Академии наук за 220 лет в об
ласти электротехники и особенно деятельность ака
демии за период после Великой Октябрьской со
циалистической революции, когда она стала осо
бенно широкой и охватила все вопросы энергетики 
и в частности электрификации. В настоящем очер
ке сделана попытка отметить только самые важные 
стороны этой деятельности, в нем не отражена 
весьма большая и полезная работа, имеющая отно
шение к электротехнике, выполненная институтами 
Академии наук, входящими в Отделение физико- 
математических наук. Не отражен также весь 
цикл работ, связанный с радиотехникой. Все эти 
работы, число которых очень велико и которые 
имеют громадную теоретическую н практическую 
ценность, заслуживают особого рассмотрения.

Но и рассмотренные работы нашей академии за 
весь период ее существования ясно показывают, что 
эти работы много способствовали развитию науки 
об электричестве и развитию его применений. Рас 
пространившись в послереволюционный период на 
всю энергетику, работы академии оказали громад
ную помощь плановой электрификации нашей 
страны. В период Отечественной войны труды ака
демии в области электротехники, энергетики, изыс
каний и использования сырьевых энергетических 
ресурсов были особенно полезны и плодотворны. 
Это показывают и многочисленные опубликованные 
труды и особенно результаты использования этих 
трудов на практике.

Вклад нашей академии в мировую сокровищницу 
науки об электричестве и его применению велик и 
ценен.

31 Автоматика и телемеханика—статьи академиков А. А. 
Чернышева, В. С. Кулебакина и др.

22 Известия Отделения технических наук Академии наук 
СССР, Электричество —статьи академика В. II. Никитина и др.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Развитие применения вольтовой дуги в электрической
сварке металлов

Академик В. П. НИКИТИН
„Я природный Россиянин, не имевший слу 

ная пользоваться изустным, учением ию 
странных профессоров физики и доселе ос 
тающийся в .совершенной неизвгсттст 
между современными нам любителями cei 
науки*.

Василий Петре
(Собрание физико-химически! новых опытов и пабда 

ннй. 1 8 0 1  г.)

Использование тепловой энергии вольтовой дуги 
для расплавления металла встречается одновремен
но с открытием явления вольтовой дуги, честь ко
торого принадлежит академику Василию Петрову, 
крупнейшему физику конца XV1I1, начала XIX сто
летий, продолжателю заложенных Ломоносовым 
экспериментальных традиций в Академии наук.

Исследования В. Петрова, напечатанные только 
на русском языке, не только не были широко из
вестны за границей, но и у нас до конца XIX сто
летия были совершенно забыты.

Его работы, представлявшие крупнейшее явление 
того времени, содержат описания многих явлений, 
замеченных В. Петровым значительно раньше его 
иностранных современников. Он не только первый 
построил самую большую для того времени элек
трическую батарею, но и первый открыл и описал 
явление вольтовой дуги почти за двадцать лет до 
общепризнанного ее открытия1. Свои замечательные 
опыты с построенной батареей В. Петров начал в 
1802 г. и опубликовал их в книге «Известие о галь- 
ванивольтовских опытах, которые производил про
фессор физики Василий Петров посредством огром
ной наипаче батареи, состоявшей иногда из 4 200 
медных и цинковых кружков и находящейся при 
Санкт-Петербургской Медико-хирургической акаде
мии. В Санкт-Петербурге, в типографии Государ
ственной медицинской коллегии 1803 г.» (стр. 
2—VIII—2 194). В этой книге на стр. 163 в главе 
(статья VII) «О расплавлении и ссжигании метал
лов и многих других горючих тел, также о превра
щении в металлы некоторых металлических оксидов 
посредством гальванивольтовской жидкости» В. Пе
тров описывает свои опыты с углями, положенными 
на стеклянную плитку и соединенными с полюсами 
огромной батареи, и полученное им при этом явле
ние вольтовой дуги в виде пламени «от которого 
оные угли скорее или медлительнее загораются и 
от которого темный покой довольно ясно освещен 
быть может».

Талантливый экспериментатор, В. Петров в даль
нейших своих опытах заменяет один из углей сна
чала кусками листового металла, затем железной 
проволокой и получает также яркое пламя, «от ко
торого сие металлы иногда мгновенно расплавля
ются, сгорают также с пламенем какого-нибудь 
цвета и превращаются в оксид», «а конец проволо
ки почти во мгновение ока краснеет, скоро рас
плавляется и начинает гореть с пламенем и раз
брасыванием весьма многих искр по различным на
правлениям». Это описание содержит не только 
первое указание на возможность применения дуги 
для электрического освещения, но и указание на

1 D a v y .  Phil. Trans., 2, р. 487, 1821.

первую, когда-либо произведенную электрически 
плавку металлов. Труды академика В. Петров! 
представляют не только "исторический интерес, оя 
не утратили своего значения в наше время и и; 
следует признать классическими.

Однако практическое применение дуга с расправ 
ляющим электродом получила лишь через восемь
десят слишком лет благодаря трудам выдакмцихс 
русских изобретателей Николая Николаевича be 
нардоса и Николая Гавриловича Славянова. В эле« 
трической сварке металлов дуга получила перса 
применение в 1882 г., когда Н. Н. Бенардосом бы. 
изобретен в С.-Петербурге «способ соединения i 
разъединения металлов непосредственным действи 
ем: электрического тока», названный им «электроге 
фест». Сущность этого способа по заключению рус 
ских ученых академиков Н. Курнакова, Хвольсош 
профессора Худякова и др. состояла в том, что of 
рабатываемый предмет соединяется с одним, 
уголь с другим полюсом электрического источник 
и образующейся между обрабатываемым преди 
том "и. углем вольтовой дугой производится де; 
ствие, подобное тому, которое производится п.: 
менем паяльной трубки при накаливании и сила: 
лении металлов. Специальный угольный электро 
или электрод из другого проводящего веществ 
вставлялся в ручной держатель и дуга ноддержкв: 
лась от руки.

В дальнейшем Н. Н. Бенардос разработал ра; 
личные модификации и приспособления для свое? 
способа и создал особый тип электрических ш; 
муляторов для питания дуги. Первыми ислольз: 
вавшими этот способ в России были мастерски 
Орловско-Витебской железной дороги, примени! 
шие его в 1888 г. для исправления паровозных и 
лес и рам. В течение первых пяти лет своего сущ< 
ствования способ Н. Н. Бенардсса получает pai 
пространение не только в России, но и за границе 
в Англии, Франции, Германии, Австрии п ряде др] 
гих стран2, где им пользовались не только для пре 

изводства самого разнообразного ремонта, нойдл 
изготовления новых изделий. Имя Н. Н. Бенардос 
получает широкую известность в научных и технв 
ческих кругах не только в России, но и за грани 
цей. Русское техническое общество награждает ег 
золотой медалью и присуждает звание инженер.! 
заграничные научные общества ставят специальны 
доклады и крупнейшие ученые приезжают в Петер 
бург знакомиться с этим выдающимся русским изо 
бретением.

2 В 1885 г. на способ Н. Н. Бенардоса были выданы зг 
тенты в России, Франции, Бельгии, Великобритании, Иша 
и Германии, а в 18з6 г.—в Швеции, Дании, Испании, Соед 
ненных Штатах Америки и Австро-Венгрии.
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Из сохранившихся описаний, чертежей 'и рисун- 
s в архиве Н. Н. Бенардоса видно, что им • изо- 
етен не только способ сварки угольной дугой, 
гарому он придавал основное значение, но по су- 
ству все основные способы дуговой эдектриче- 
\я сварки, применяющиеся ныне. Так, им были 
зработаны: «Сварка косвенно действующей ду- 

горящей между двумя или несколькими элек- 
дами», называемая обычно способом Церенера, 
зарка в струе газа», известная ныне как способ 
ександера, «Магнитное управление сварочной 
гай», нашедшее применение в американской 
ясТике в автоматах Линкольна, и, наконец, ду
ша резка как на поверхности, так и под водой, 
его чертежах был реализован целый ряд остро- 
:-|Ых приспособлений и устройств, в том числе 
только систем автоматов для сварки угольным 
хтродом, автоматы с металлическим электродом, 
акже угольные и металлические электроды самых 
иообразных форм и сочетаний.
В 1888—1890 гг. способы использования тепла 
ьтовой дуги для электрической сварки металлов 
ш усовершенствованы и дополнены горным Ни
гером Н. Г. Славяновым, заменившим угольный 
ктрод исключительно металлическим и разра- 
авшим способ и аппараты для электрической 
швки металлов. Главное отличие своего способа 
Г. Славянов считал «в наливании расплавлен- 

;о  электрическим током металла на часть пэ- 
:;хности металлической вещи, причем эта поверх- 
хть также более или менее расплавляется и со- 
нняется (сливается) с наливаемым металлом в 
;сшей степени совершенно. Отливаемым метал- 
:м служит металлический стержень, который 
:есте с тем составляет один из электродов воль- 
;зой дуги. Вольтова дуга поддерживается автома- 
гески помощью специального регулятора». В на
ганной им книге «Электрическая отливка метал- 
:з» (СПБ, 1892 г.) Н. Г. Славянов сообщает под
лейшие сведения по технологии сварочного про- 
:са и устройству разработанного им полуавтома- 
для металлического электрода, или, как он на

зад его, «плавильника».
В значительной своей части эта книга Н. Г. Сла- 

лова не потеряла своего значения и теперь, о чем 
адетельствует неоднократное переиздание ее в 
ии дни.
Будучи крупнейшим инженером своего времени, 
глубокими знаниями металлургии и электротех- 
л, Н. Г. Славянов не ограничивался теоретиче- 
;ми изысканиями и лабораторными работами, а 
роко использовал получаемые результаты в их 
этическом применении. В России3 впервые 
Г. Славянов применил свой способ на Пермских 
лечных заводах в Мотовилихе, где им в течение 
'вых 3% лет было произведено 1 631 самых раз- 
.бразных работ. Сохранившиеся до наших дней 
йзцы сварки и наплавки разнородных металлов 
своему совершенному исполнению не уступают 
феменным образцам, а некоторые, как, напри- 
p. наплавка бронзы на сталь, являлись до по- 
пнего времени непревзойденными. Работы Н. Г. 
авянова получили признание и высокую оценку 
только у себя на родине, но и за границей. Его

■ В 1890— 1891 гг. Н. Г. Славяновым получены патенты 
.способ электрической отливки металлов* в России, Фран- 
сЗеликобритании, Германии, Австро-Венгрии, Бельгии и за- 
евы в США, Швеции и Италии.

работам поевящались многочисленные статьи в рус
ских и иностранных журналах. За самостоятельные 
и выдающиеся труды, продемонстрированные на 
IV электрической выставке в 1892 г., Русское тех
ническое общество присуждает ему высшую награ
ду, а в 1893 г. Нс̂  Всемирной выставке в Чикаго 
(США) ему присуждается медаль. К началу ны
нешнего столетия выдающееся русское изобретение 
«Дуговая электрическая сварка» нашло себе при- 
1менение в разных странах почти на 100 заводах, а 
у себя на родине едва лишь на 10 заводах; после 
же смерти изобретателей электрическая сварка 
практически почти перестает развиваться.

С изобретением .специальных электросварочных 
машин через 8—10 лет электрическая сварка стано
вится на широкий путь развития. Особенно сильное 
развитие электрическая дуговая сварка получила 
во время первой мировой войны в США, где был 
произведен целый ряд работ по изучению и приме
нению электрической сварки. Кроме США большие 
работы по исследованию и применению электриче
ской сварки были произведены в Англии и в Гер
мании, где до первой мировой войны она имела 
большее применение, чем в других странах.

В нашей стране электрическая дуговая сварка 
получила широкое промышленное развитие лишь 
после Великой Октябрьской революции. В перво
начальном периоде развития в середине двадцатых 
годов электрическую дуговую сварку широко при
меняли во всевозможных работах восстановитель
ного и ремонтного характера, а также в строитель
ных конструкциях, где сварные швы' заменяли за
клепочные соединения. Роль электрической дуговой 
сварки была исключительно велика в строительстве 
новых заводов: Уральского завода тяжелого ма
шиностроения, металлургических заводов в Стал'ин- 
ске, Магнитогорске, Мариуполе и других, создавае
мых на основе первого и второго пятилетнего пла
на индустриализации страны. В начале тридцатых 
годов около 60% всех металлических конструкций 
в промышленных сооружениях выполнялись свар
ными, например, сварными изготовлялись стропиль
ные фермы, колонны, резервуары, бакя, трубопро- 
воды^Замена клепаных конструкций сварными по
зволяла получить экономию металла до 25%, уско
рение производства работ и значительные упроще
ния капитального оборудования цехов, производя
щих сварные конструкции по сравнению с цехами, 
производящими клепаные изделия. Последнее об
стоятельство было одним из основных. В последую
щем периоде развития—с середины тридцатых го
дов сварные конструкции начали применять в ма
шиностроении, локомотивостроении, автостроении, 
подъемно-транспортных сооружениях и механиз
мах, а также в судостроении. Все вагонные и ко
тельные конструкции в течение последнх лет вы
полняют только цельносварными. Объем примене
ния сварочной техники в СССР в предвоенный пе
риод может иллюстрироваться следующими циф
рами: в эксплоатации находилось свыше 65 000 
электродуговых сварочных машин и аппаратов, вы
пуск электродов превышал 100 000 т в год, продук
ция сварных конструкций в год приближалась к 
5 000 000 т.

В настоящее время электрическая дуговая свар
ка является ведущим технологическим процессом 
при изготовлении всех видов металлических кон
струкций. Количество клепаных изделий с каждым 
годом уменьшается, сварных—возрастает. В настоя
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щий момент разрабатывается цопрос об осуще
ствлении сварными металлических конструкций ис
торического сооружения—Дворца Советов. Разви
тие электрической дуговой сварки шло вместе с 
развитием энергетических основ сварочной техники. 
Сущность способов, созданных Н. Н. Бенардосом 
и Н. Г. Славяновым, остается неизменной, но в 
практическом применении в способы вносятся и 
продолжают вноситься многочисленные усовершен
ствования, не меняющие существа процессов, но 
повышающие их практическую ценность.. Общую 
тенденцию развития дуговой электрической сварки 
можно охарактеризовать как стремление к непре
рывному повышению производительности, сочетаю
щемуся с неуклонным повышением качества и проч
ности сварки. Основные вопросы сварочной техни
ки, над которыми работали советские ученые и 
инженеры, можно свести к следующим трем основ
ным проблемам:

1) повышение прочности и надежности сварных 
конструкций;

2) усовершенствование электросварочного обо
рудования;

3) повышение качества и производительности 
сварки, а следовательно, усовершенствование тех
нологических процессов сварки.

По проблеме прочности сварных соединений и 
конструкций в СССР работал ряд научных учре
ждений. В раннем периоде изучали прочность все
возможных сварных соединений и элементов свар
ных конструкций, работающих под статической на
грузкой. Параллельно с изучением прочности кон
струкций были поставлены многочисленные теоре
тические и экспериментальные исследования рас
пределения усилий в различных соединениях. Ре
зультаты некоторых работ (Г. А. Николаев — «Рас
чет торцевых швов») были опубликованы в трудах 
Международного конгресса по технической механи
ке в Цюрихе в 1930 г. Несколько позднее был 
проведен ряд исследований по изучению прочности 
конструкций под вибрационными нагрузками. Вы-' 
воды, полученные в СССР, полностью совпали с 
результатами трудов зарубежных ученых. На осно
ве этих выводов были разработаны принципы ра
ционального проектирования сварных конструкций, 
нашедшие отражение в основных трудах по вопро
сам сварных конструкций Г. А. Николаева и А. С- 
Гельмана («Сварные конструкции»), Е. О. Патона, 
Б. Н. Горбунова, Н. О. Окерблома и других. Мно
гочисленные исследования были посвящены экспе
риментальному определению собственных напряже
ний, их влиянию на прочность при действии стати
ческих, вибрационных' и ударных нагрузок. Про
веденные исследования (Г. А. Николаев и Н. Н-Ры- 
калин «Деформация конструкции при сварке» АП 
СССР) позволили разработать основные пути опре
деления деформации элементов конструкций при их 
сварке и методы борьбы с деформациями. В пос
ледние годы в секции электросварки и электротер
мии Академии наук СССР были развиты вопросы 
температурного состояния металла при сварке 
(Н. Н. Рыкал'ин—«Пространственное распределение 
температуры при электродуговой сварке»). Эти ра
боты позволяют подойти к разрешению основных 
вопросов определения прочности сварных кон
струкций при обычно напряженном их состоянии и 
наметить пути управления тепловым состоянием ме
талла.

В области исследования и усовершенствован:! 
оборудования для дуговой электрической свар» 
советские ученые и инженеры шли своим ооигй 
нальным путем, который можно охарактеризовав 
следующими основными направлениями:

1. Создание единой обобщенной теории на основ 
изучения статики и динамики процесса в электрг 
ческих машинах для сварки.

2. Классификация систем сварочных машин и ai 
паратов и теоретическая разработка новых систе:

Работы в этих направлениях начались пара, 
лельно с развитием советского электросварочног 
машиностроения, начало которому было положен 
на заводе «Электрик» в Ленинграде, где осень 
1924 г. была выпущена первая сварочная машин 
а весной 1925 г. первый сварочный трансформате 
оригинальной конструкции, спроектированные и п- 
строенные под руководством автора, работавшего 
то время на этом заводе.

В тесной связи с указанными выше направлен!!! 
ми в начальном периоде стояло изучение вольт 
вой дуги, как основного источника нагрева и noi 
ребителя энергии при сварке. В этой области у на 
в СССР проделан ряд работ, позволивший устан; 
вить основные параметры статической характер! 
стики дуги в условиях сварки, а также аналигиче 
скн и экспериментально исследовать оптимальны 
условия и основные электрические параметры нс 
точников тока н их влияние на устойчивость и не 
прерывность горения дуги при сварке.

В последующий, период на основе исследовани1 
ряда отдельных систем сварочных машин создав, 
единая теория электрических машин для дутоии 
электрической сварки и опубликован первый тру; 
по этому вопросу (В. П. Никитин—«Электрически! 
машины и трансформаторы для электрическе 
сварки». ОНТИ, Энергоиздат, 1934 г., 260 стр,
ОНТИ НКТП СССР, 1937 г., 204 стр.).

Обобщенная теория сварочных генераторов а 
классификация различных систем позволили про
извести критический анализ систем и установи̂  
оптимальные типы для отечественного произвол 
ства.

В области широкого применения персменноп 
тока для сварки СССР занимал ведущее положе 
ние. Развитие советского электросварочного машв 
построения можно иллюстрировать следующим 
цифрами: ежегодный выпуск сварочных машин I 
трансформаторов достиг к 1940 г.: сварочные г( 
нераторы— 2 629, сварочные тоансформаторьг 
5 545. ‘ I,

Этот рост целиком базировался на тех нсследсй 
ваниях, которые были проведены в предшествуй 
щие годы советской школой электросварочного м 
шиностроения.

В области исследования и усовершенствован! 
технологических процессов сварки наиболее акт 
альным являлось и является изучение физико-и 
таллургических явлений при сварке, охватываюш! 
вопросы свариваемости металла, процессов окна 
ния, разработки электродных покрытий для пату' 
ния прочно-плотных швов повышенной вязкости, 
настоящее время имеется ряд работ, охватыва 
щих весь комплекс явлений при СБарке различи 
конструкционных сталей. В довоенный период j 
нас в Союзе сваривали преимущественно малоуг( 
родистые стали. Легированные конструкционм 
стали при сварке применяли сравнительно ред| 
главным образом в авиационных конструкциях!
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ростроении, химической аппаратуре. За время 
гечественной войны сварку начали применять ши- 
ко в легированных сталях в различных конструк-

[их вооружения.
Особенно большое значение для современной тех- 
юг'ии дуговой сварки металлическим электродом 

^обретают толстые или качественные покрытия 
а обмазки, имеющие своим назначением улуч
ить химический состав и повысить механические 
юйства наплавленного металла. Действие подоб
ие обмазок сводится к образованию совместно с 
ллавленным металлом значительных количеств 
така, взаимодействующего с металлом в процессе 
арки. В этой важной области ряд произведен
ие работ (научно-исследовательским институтом 
КВ СССР, Центральным институтом тяжелого 
ашиностроения, Институтом электросварки Акаде- 
ни наук УССР, Московским высшим техническим 
еилищем, заводами Кировским, Коломенским, 
аальским тяжелого машиностроения и др.) поз
лил выявить основные физико-химические реак- 
ш при сварке с качественными обмазками, опре- 
лить влияние легирующих элементов иа процесс 
мления и механические свойства швов, изучить 
«изац'ионные свойства компонентов обмазок и 
отяние их на стабилизацию дуги и производитель- 
сть сварки. Достигнутые результаты, испсльзуе- 
«е в нашей промышленности и сыгравшие очень 
дную роль в производстве предметов вооружения, 
ивели к тому, что в настоящее время возможно 
чественно сваривать практически все марки ста- 
й углеродистых и легированных и получать на- 
авленный металл, не уступающий по прочности 
ковному металлу. Чрезвычайно интересной и по- 
еще недостаточно разработанной является свар- 
в струе защитного газа водорода, гелия и др., 

уваемого в дугу. Работа в этом направлении обе- 
!ет дать результаты большой практической важ- 
сти.
Огромные успехи достигнуты в деле механизации 
автоматизации дуговой сварки металлическим 
:ектродом, благодаря работам Института электро- 
арки Украинской Академии наук (действитель- 
ай член Академии наук УССР Е. О. Патон), Пен
ильного института тяжелого машиностроения, за- 
ода «Электрик» * др. Наибольшие трудности в ав- 
матической сварке представлял вопрос об элек- 
зодных покрытиях (обмазках), без которых или 
з вдувания защитного газа качественная сварка 
чти невозможна. Удачным решением явилась пэ- 
дча раздробленного, зернообразного покрытия 
-.носа) не на электрод, а на основной металл. В 
ом случае дуга горит под слоем флюса, благода- 
- чему более эффективно используется тепло 
ги и шов защищается от окисления. Это допол- 

йние явилось тем усовершенствованием основного 
•особа сварки с металлическим электродом, кото- 
.«позволило значительно повысить производи- 
яьность и улучшить качество сварного шва. В 
ой модификации способ Славянова получает с 
ща тридцатых годов широкое распространение ь 
единенных Штатах Америки, где он известен как 
юсоб «Юнионмелт»4. У нас этот способ получил 
зшространение несколько позднее и известен как 
юсоб автоматической сварки под слоем флюса".

4 Steel № 4, т. 104, 23 января 1939. 
s Е. О. П а т о н .  Скоростная автоматическая сварка под 

;№и флюса. Автогенное дело № 6, 1941.

Роль этого способа за период Огечес1 венной войны 
в производстве танков и боеприпасов общеизвестна.

Весьма интересным использованием дуги яв
ляется другая модификация основных способов 
сварки, получившая в последнее время практиче
ское применение — сварка и резка металла под во
дой. Предложенная в свое время еще Н. Н. Бенар- 
досом электрическая дуговая сварка и резка метал
лов под водой в настоящее время доведена до зна
чительной степени совершенства работами лабора
тории МЭМИИТ (действительный член Академии 
наук УССР К. К. Хренов), разработавшей новые 
способы полуавтоматической подводной сварки и 
кислородно-электрической резки. Подводная элек
трическая дуговая резка используется при восста
новлении железнодорожных мостов и исправлении 
повреждений подводной части кораблей.

Естественным продолжением всего предыду
щего опыта использования дуги для электрической 
сварки являются поиски путей, развивающихся на 
новой теплоэнергетической основе. Как известно, в 
существующих способах электрической дуговой 
сварки тепловая энергия дуги используется для 
двух различных процессов: проплавления основного 
и расплавления присадочного металла, вследствие 
чего регулирование этими процессами независимо 
друг от друга невозможно. Жесткая зависимость, 
существующая в распределении тепла между ос
новным и присадочным металлом, и нерациональ
ное вследствие этого использование тепловой энер
гии дуги, как одного источника тепла, что особен
но сильно сказывается при применении сварочного 
тока большой силы, создают условия для ограниче
ния производительности и повышения удельного 
расхода энергии как при ручной, так и автомати
ческой дуговой электросварке. Непосредственно 
вытекающая из сказанного задача разделения те
пловых процессов проплавления основного и рас
плавления присадочного металла при сколь угодно 
большой подаче присадочного металла в шов неза
висимо от сварочной дуги была поставлена автором 
в 1941 г. и решена в секции электросварки и элек
тротермии Академии наук СССР путем создания 
нового способа сварки.

Разработанный новый способ сварки, в котором 
распределение тепла между основным и присадоч
ным металлом регулируется, независимо друг от 
друга, представляет новое направление в сварочной 
технике, открывающее дальнейшие пути повышения 
производительности при одновременном повышении 
качества сварки и снижении удельного расхода 
электроэнергии. Новый способ сварки позволяет 
осуществить схему рабочего процесса и сварочную 
установку в различных модификациях в зависимо
сти ст условий, определяемых областью примене
ния.

По сравнению с известными существующими 
способами новый способ отличается:

1. Высокой производительностью, превосходя
щей в 50—100 раз ручную сварку н в 3—10 раз 
автоматическую.

2. Отсутствием расходования электродных мате
риалов.

3. Снижением расхода электроэнергии в два 
раза.

Отличительные свойства этого способа расши
ряют перспективы применения сварки и открывают 
широкие возможности для развития новых техно
логий. Особенно эффективным может быть приме
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нение данного способа в заводском изготовлении 
при крупносерийном или массовом производстве 
всевозможных конструкций, которые имеют одно
типные швы большой протяженности или швы 
большой толщины, когда требуется значительный 
расход присадочного металла.

Также с успехом может развиваться применение 
данного способа при нанесении на рабочие поверх
ности сплавов, обладающих высоким сопротивлени
ем механическим нагрузкам, износу, коррозии и т. п. 
При сокращении, а в некоторых случаях » повыше
нии прочности основного металла подобные напла
вочные работы открывают пути к созданию мате
риалов с новыми техническими свойствами.

Путь развития применения вольтовой дупг 
электрической сварке металлов от ее открытия 
до наших дней свидетельствует о людях и тру; 
нашей русской науки, той науки, «которая ум 
создавать новые традиции, новые нормы, нош| 
установки» (Сталин).

И яркое пламя ' бесчисленных сварочных д| 
пусть служит лучшим и справедливым одоавдая 
ем надежд первого нашего ученого в этой orpi 
слИ, члена нашей Академии Василия Петров 
писавшего: «Я надеюсь, что просвещенные и бе 
пристрастные физики, по крайней мере некой 
согласятся отдать трудам моим ту справедливое! 
которую важность сих последних опытов заслуж 
вает».

Исследования по высоковольтному разряду 
в Академии наук СССР

Доктор техн. наук И. С. СТЕКОЛЬНИКОВ 

Энергетический институт им. Кржижановского Академии наук СССР

Учение об электричестве, точнее учение о высо
ковольтном газовом разряде относится к одной из 
самых старых проблем, которой занималась Рос
сийская Академия наук. Еще М. В. Ломоносов 
уделял вопросам изучения электричества и молнии 
весьма много внимания. Проводя опыты с так на
зываемой громовой машиной, он получил материал, 
необходимый для размышления о громоотводах, 
которые тогда занимали умы великих деятелей 
Запада и Америки. В 1752 г. Франклин в письме к 
Коллинсону описал свою идею громоотводов. Этот 
вопрос привлек внимание исследователей Франции, 
весьма скоро экспериментально показавших дей
ствие нового устройства. После того как сведения 
об опытах Франклина дошли до России, Г. В. Рих- 
ман и М. В. Ломоносов начали повторять и разви
вать их.

В своих летних опытах 1752 г. с «громовой 
машиной» Ломоносов сообщил: «чинил електриче- 
ские воздушные наблюдения с немалой опасно
стью».

Идеи о тождестве процессов электрической ис
кры и молнии Ломоносов выразил с своем извест
ном стихотворном письме о пользе стекла.

Михаил Васильевич много и упорно работал в 
области атмосферного электричества. Результаты 
своих трудов он изложил в докладе «Слово о явле
ниях воздушных от Електрической силы происходя
щих», прочитанном им на торжественном заседа
нии академии 26 ноября 1753 г.

Труд Ломоносова был высоко оценен рядом ака
демиков, в том числе Леонардо Эйлером.

Следует указать, что Ломоносов описывал роль 
громоотвода отлично от Франклина. Последний так 
формулировал работу громоотвода: «Если грозовые 
облака действительно наэлектризованы, то нельзя 
ля в таком случае защитить от удара молнии дома, 
церкви, корабли и т. д. устройством высоких за
остренных железных шесто*. От основания такого

железного шеста должна была бы итти по нари 
ной стене дома в землю или по борту корабля i 
воду металл ическая проволока. Эти заостренные же 
лезные шесты, вероятно, бесшумно ют водили » 
электричество из облака ппежде, чем последне: 
приблизилось бы настолько, чтобы можно был 
опасаться удара молнии; этим способом можи 
было бы защин^аться от ужасного несчастия».

Как видно, вдесь речь идет о предупрежден 
разряда молнии.

М. В. Ломоносов формулировал в 1753. г. его! 
идеи грозозащиты в докладе Академии наук с.:; 
дующим образом:

«Такие стрелы на местах, от обращения чез: 
веческого по мере удаленных, ставить за не 
бесполезное дело почитаю; дабьг  ударяющая (кч 
сив наш И. С.) молния больше на них. нежелв я: 
головах человеческих и на храминах, силы ш  
изнуряла».

Как видно, речь идет в защите от происходите 
го разряда. Такую именно роль мы припнсывае: 
громоотводу или (как мы теперь называем эт 
устройстве) молниеотводу и в настоящее вред 
когда Академия наук СССР торжественно праздну 
ет 220-летие своего существования и продолжате 
ли начатых Ломоносовым исследований с благодар 
ностью вспоминают труды одного из славнечки: 
ее мужей.

Если проследить за дальнейшими работам! 
проводившимися в области электрического разря 
да, то можно отметить большие успехи русски: 
ученых, которыми академия могла гордиться.

В настоящее время изучение высоковольтной 
разряда, частным случаем которого является мил 
ния, поражающая нас величественными маешк 
бами и недостижимыми пока разностями потея 
циалов, идет широким фронтом в многочисленны' 
научных центрах. И это не случайно. Роль разряд: 
в технике наших дней весьма важна. Очень мня
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умышленных проблем, имеющих народнохозяй- 
гвенное значение, решается с помощью электри- 
[ской искры и дуги. Познание природы этих явле- 
й и овладение ими сулит блестящие возможности 
самых разнообразных отраслях.
В настоящей статье рассматриваются лишь во

лосы импульсного искрового разряда, протекаю- 
гсго в малые промежутки времени при атмосфер- 
юм давлении, в различных средах.

В целях классификации излагаемого материала 
мпульсный разряд подразделен на те естествен- 
ые фазы, которые он проходит в своем развитии.

Первая стадия всякого разряда, называемая 
гадией коронного разряда или короны, заключает- 
I в легком свечении электрода, находящегося под 
лсоким напряжением. Свечение не заполняет 
:его межэлектродного промежутка.

Вторая стадия заключается в развитии видимой 
«:кры, перекрывающей весь промежуток между 
лектродами.

Стадия коронного разряда уже давно нашла 
ебе весьма широкое применение в технике. Можно 
казать несколько примеров, где корона исполь- 
уется позитивно. Например, в электрофильтрах 
фовод высокого напряжения, как говорят, «коро- 
гарует», давая поток ионов, которые осаждаются 
ю частичках пыли. Последние уносятся под дей- 
:твием электрического поля к противоположному 
лектроду, где они осаждаются и собираются в 
Анкерном устройстве. Таким путем производится, 
«пример, очистка дымовых газов в трубах.

Действием короны на проводах линий электро
передач высокого напряжения обусловливается 
рассеяние энергии перенапряжений, вызванных гро
зовыми разрядами. С другой стороны, корона яв
ляется источником и причиной ряда технических 
зсложнений, требующих специального преодоления. 
Гак, при передаче энергии на большие расстояния 
появление на проводах короны сопровождается 
значительными потерями энергии и появлением 
третьей гармоники тока.

Необходимость предупреждения короиообразо- 
зания заставляет увеличивать диаметр проводов, 
:то увеличивает стоимость линий электропередач и 
ттяжеляет их конструкцию.

Можно указать еще на весьма своеобразный 
пример вредного действия короны. В авиации даль- 
аего действия самолеты, пролетая через .различные 
дои атмосферы, под действием частиц снега, дож- 
ля, тумана или пыли накапливают электрические 
заряды на своей поверхности. Эти заряды, стекая 
з других слоях атмосферы в виде коронных разря- 
лов с различных частей самолета, вызывают силь
нейшие радиопомехи, благодаря которым нормаль
ное функционирование самолетных радиоустройств 
зарушается.

Специальные исследования, поставленные с 
лелью изучения механизма стекания зарядов в ат
мосферу, показали, что истечение обусловливает 
прерывистый высокочастотный ток в цепи: само
лет — коронирующее острие — атмосфера.

Так как всякое изменение величины тока в цепи 
вязано с возмущением электромагнитного поля 
з так как 'излучение энергии в пространство про
порционально квадрату частоты, является естест- 
зенным вывод, что пульсации коронного тока могут 
жазывать определенное мешающее влияние на 
задиоприем. Частота пульсаций коронного тока за- 
зпеит от его величины, формы и размеров корон'и-

рующей поверхности, от давления воздуха и ряда 
других факторов. В нормальном атмосферном воз
духе при коронировании острия число пульсаций 
тока измеряется миллионами герц. Естественно, 
что пульсации с такой частотой будут влиять на 
радиоприем. Таким образом заключаем, что преры
вистый характер тока коронного разряда является 
одной из основных причин статических радиопомех.

Отмеченное изменение тока разряда тесно свя
зано с истечением электричества, происходящего 
благодаря ионизации воздуха вблизи острия, и 
обусловлено различием в физических свойствах 
электронов и положительных ионов. С целью изу
чения характера пульсаций ток коронирующего в 
воздухе острия осциллографировался. Было уста
новлено, что введение в цепь короны омического 
сопротивления уменьшает периодичность пульсаций 
и сглаживает импульсы тока.

В лаборатории высоковольтного разряда Энер
гетического института Академии наук СССР авто
ром были разработаны (1941 г.) особые устройства, 
способствующие подавлению указанных помех. Эти 
устройства, названные коронными разрядниками. 
представляют собой острия, присоединяемые к ме
таллическому корпусу самолета через большие оми
ческие сопротивления.

Наличие в разрядной цепи сопротивлений удли
няет период релаксационных колебаний коронного 
тока и тем самым сдвигает частоту пульсаций тока 
за пределы радиочастотного диапазона. Число ко
ронных разрядников, устанавливаемых на самоле
те, зависит от его конструкции и размеров.

Несмотря на большое количество исследований, 
посвященных вопросам коронной стадии разряда, 
до сего времени не имеется обоснованной формулы 
потерь на корону при передаче на постоянном на
пряжении и сам механизм короны на двух прово
дах *во многих чертах далеко не ясен.

При короне на двух проводах дело не сводится 
к простому наложению поля одной короны на поле 
другой, так как здесь возникают новые взаимодей
ствия потоков ионов противоположных полярно
стей. Поэтому попытки перенести результаты, из
вестные для униполярной короны, широко изучав
шейся теоретически и экспериментально, на явле
ние биполярной короны приводили к ошибочным 
результатам и даже неверным практическим реко
мендациям.

В. И. Попковым в лаборатории высоковольтного 
разряда экспериментально показано, что взаимо
действие короны на двух проводах сводится л'ишь 
к уменьшению градиентов поля во внешней области 
и не касается процессов в чехле короны. Соответ: 
ственно во внешней области имеет место симмет
ричное распределение объемного заряда обоих 
знаков.
. Установлено влияние рекомбинации ионов и 
определен ее коэфициент, оказавшийся в пределах 
1 -г-2.10-6 для ионов с продолжительностью жизни 
0,01 sec. _

Обнаружена повышенная подвижность носителей 
отрицательного заряда и показано, что повышение 
подвижности объясняется присутствием свободных 
электронов на значительном расстоянии от провода. 
Определена вероятность прилипания электронов в 
комнатном воздухе, оказавшаяся около 0,2-10~в при

“ - 1 ,7  V/cm. j j \ Г -
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Начальная стадия искрового разряда широко 
используется в измерительной технике. Существуют 
коронные осциллографы, в которых по длине или 
ширине светящейся полосы судят о мгновенных 
амплитудах изучаемого напряжения. Фигуры Лих- 
тенберга, представляющие собой незавершенные 
разряды, служат также для измерения амплитуд 
напряжения, для суждения о форме волны, дли
тельности ее фронта и о других электрических 
характеристиках.

Из сказанного следует, что роль коронной ста
дии разряда весьма велика. Еще более велико зна
чение последующих стадий развития высоковольт
ного газового разряда.

Наиболее неблагоприятным проявлением искро
вого разряда является нарушение изоляции в элек
троустановках. При этом искра создает мостик 
между электродами, по которому энергия устрем
ляется от генерирующих центров, вызывая даль
нейшее разрушение изоляции и приводя часто к 
тяжелым по своим последствиям авариям. Громад
ный процент нарушения изоляции происходит мод 
действием электрических разрядов, вызванных 
перенапряжениями.

С другой стороны существует обширная область, 
где электрическая искра (и дуга) 'используется как 
положительный агент, например, в коммутирующей 
апппаратуре. Сюда относятся выпрямители типа 
Маркса, а также отдельные устройства, где с по
мощью дуги создается временный весьма быстро 
перемещающийся контакт.

Многие виды перенапряжений, возникающие з 
электрических высоковольтных установках, обу
словлены развитием искры в дугу, т. е. обусловле
ны заключительной стадией искрового разряда. 
Дуговой разряд по своим энергетическим характе
ристикам весьма отличается от искрового разряда. 
Дуга вызывает раскачивание электрической систе
мы, ведет к большим повышениям напряжений, 
которые могут вызывать перекрытия в других ме
стах системы и приводить к тяжелым авариям.

Искра используется также в двигателях внут
реннего сгорания, где магнето, генерируя напряже
ние, выделяет необходимую энергию для воспламе
нения газовой смеси. Изучение мощности искры, 
необходимой для зажигания смеси, представляет 
весьма интересную и важную практическую задачу.

Искра используется в технике и в качестве 
источника света весьма большой интенсивности. 
Искра, наконец, может быть использована для ме
ханического действия: известно описание пушек, 
устроенных на базе использования работы разряда.

В ЭНИН Академии наук СССР автором в по
рядке эксперимента была создана машина, которая 
работала на искровом принципе. В цилиндре соз
давался разряд, вызывавший перемещение поршня, 
сцепленного с маховиком. Второй разряд синхрони
зировался с возвращением поршня в исходное по. 
ложение. Низкий к. п. д. этой машины не может 
обеспечить ей применение в промышленности, но 
этот опыт демонстрирует пример использования 
искры в качестве механического источника энергии.

Механизмом искрового разряда занимались 
весьма давно и углубленно, причем до 1926 г. об
щепринятой теорией разряда, описывающей усло
вия для начала пробоя, язлялась теория знамени
того английского ученого Таунсенда. Последний 
предложил математическую формулировку крите
рия возникновения разряда.

Суть механизма пробоя воздуха заключается I 
том, что при приложении напряжения к дв\т 
электродам (для упрощения предположим их пло 
скими и параллельными) находящиеся в газовой 
промежутке свободные электроны устремляются п| 
направлению к аноду, производя на своем пун 
ионизацию. Остатки атомов в виде положительны! 
ионов устремляются к катоду и на своем пуп 
также вызывают ионизацию, что обеспечивае 
появление новых электронов и пои необходимы: 
для этого условиях приводит к пробою. Теори: 
Таунсенда нашла громадное развитие и широко 
экспериментальное подтверждение.

Однако в 1926 г. впервые были произведем 
катодно-осциллографические снимки разряда, кото 
рые показали, что пробой происходит в значите.!! 
но более короткий промежуток времени, чем тот 
который мог быть установлен, на основе теор:; 
Таунсенда. Разряд развивается в промежутке дл; 
ной около 1 сш за 10~7 sec. в то время как по да: 
ным теории это должно было происходить в пр. 
межутке времени 10~5 sec. Подвижность положи 
тельных ионов слишком мала для того, чтобы з; 
измеренный промежуток времени дать необходимо 
число расщеплений атомов и произвести нужно! 
количество электронов, без которых не може 
иметь места завершение разряда. Скорости разв 
тия движущихся лавин электронов нужно был: 
привести в соответствие с тем, что показано катш 
ным осциллографом. На основе экспериментальной 
изучения, проведенного Роговским и его ученика 
ми, возникли дополнения и коррективы к теор: 
Таунсенда.

В основном предлагалось учитывать то обстой 
тельство, что электронные потеки создают тахи 
перераспределения поля, такие его искажения, чт 
процессы движения последующих лавин идут убь 
стренно; скорость движения электронов при это 
возрастает и за счет этого может происходить уск. 
рение разряда в искровом промежутке.

Однако различные созданные теории не да.- 
необходимых количественных соотношений дляоп. 
сания разряда, в различных условиях его протек 
ния и проблема пробоя развивается эксперими 
тально и теоретически, захватывая все новые и w 
вые области физики и давая ряд новых и част 
неожиданных результатов.

Трудно сейчас обозреть всю литературу, поев; 
щенную искровому разряду. Можно только сказан 
что в настоящее время все же нет еще теории, к 
торая могла бы объяснить количественно все зз 
кономерности, наблюдаемые даже в элементарны 
формах искровых промежутков, хотя в этом из 
правлении есть целый ряд остроумных попыток.

В 1934 г. ряд английских 'исследователей во га 
ве с профессором Шонландом в Южной Африк 
получили весьма знаменательный результат. Бы.! 
открыто, что у молнии имеются две основные стадт 
развития. Первая стадия, так называемый лиде} 
образовывается в виде слабо светящегося канала 
простирающегося от тучи к земле и подготавлива 
ющего путь (ионизирующего атмосферу) в узко 
канале, по которому затем идет образование глав 
ной стадии развития молнии, так называемой 
главного канала.

То, что было замечено у молнии, казалось «■ 
роятным и для искрового разряда. Этому учил веа 
предыдущий опыт познания молнии, ибо еще Уол) 
в 1650 г. указывал на идентичность молнии и нс-
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1ы. Об этом очень образно к ярко упоминал Ло- 
шосов.
Франклин своими опытами со змеей привлек 

пинание ученых к вопросу об идентичности ми- 
шторной, слабой искры и молнии, разряжающей- 
я в виде гигантского образования между тучей И 
«лей. Поэтому были сделаны попытка обнару- 
шть аналогичный лидер и у искрового разряда. 
)днако трудности, возникающие на этом пути, 
ыл'и вначале непомерны.

Так как длина молнии измеряется километрами, 
длина искровых разрядов, которые могут созда- 

аться в современных высоковольтных лаборато- 
аях, измеряются метрами, время образования 
скрового разряда должно быть соответственно 
олее коротким; поэтому методы и приборы, кото- 
ые были применимы для молнии, оказались не 
ффективными для искрового разряда.

Рис. 1. Развитие молнии и элек
трической искры

Было много попыток наблюдать лидер у искры, 
этой области особенно упорно трудились за гра- 

ицей, где были применены фотоаппараты, пла- 
гинки которых вращались мощными двигателями. 
Однако скорость поворота фотографической пла- 
гинки, на которой производилась съемка, была 
Достаточна для того, чтобы отделить первую 
гадию искры от ожидаемой второй.

Впервые метод, позволивший с объективностью 
аблюдать лидерный процесс у искры, был разра- 
отан в СССР. Автору и его сотрудникам во Все- 
оюзном электротехническом институте (ВЭИ) уда- 
ось с совершенней отчетливостью и е полной по- 
торнмостью показать лидер у искрового разряда 
обнаружить две стадии в жизни искры.
На рис. 1 показано, что обнаруживает пластин- 

а. быстро вращающаяся перед объективом, кото- 
:ый направлен на искговой разряд. Слева виден 
Ьедный канал, называемый лидером; справа изо- 
оажена главная стадия разряда, которая устрем- 
яется по лидеру. Эта стадия видна здесь только 
отому, что пластинка вращалась во время развн-
!Я ИСКрЫ.
Интервал времени между началом лидера и 

знцом главного канала (с точки А и Б на рис. 1) 
шеряется обычно миллионными или стотысячны- 
а долями секунды. Идея разработанного в СССР 
«года весьма проста. Если нельзя достаточно 
астро вращать фотопластинку, то можно, оказы- 
:ется, затормозить развитие искры. Это было до- 
жнуто элементарным приемом. В цепь разряда 
дилось омическое сопротивление, в зависимости 
величины которого менялась скорость разряда 

цера и главного канала,

Вскоре после того, как этот метод, названный 
методом торможения искры, с описанием соответ
ствующей аппаратуры был опубликован в пашен 
литературе, последовали сообщения из Англии (со 
ссылками на наши работы), где также удалось 
показать лидерный процесс у искры. Разработка 
этого метода вызвала широкое экспериментальное 
и теоретическое изучение первой стадии образова 
ния искрового разряда.

Таким образом в области изучения искры был 
сделан весьма существенный шаг, по-новому поста
вивший вопрос о развитии учения об 'искровом раз
ряде и давший возможность в различных лабора
ториях получить все необходимые сведения о при
роде лидерного процесса.

В руководимой автором лаборатории высоко
вольтного газового разряда ЭНИН Академии наук 
СССР было начато вскоре подробное изучение ли
дерной стадии разряда; работы автора и В. С. Ко- 
мелькова пролили свет .на ряд интересных момен
тов в развитии искры и установили некоторые коли
чественные связи между внешней цепью, питаю
щей, и физическими условиями в промежутке, где 
эта искра развивается.

В самое последнее время В. С. Комельковым 
по предложению автора в развитие ранее выпол
ненных работ были проведены опыты, которые 
привели к открытию лидерных стадий в электриче
ском разряде, происходящем в жидкости (вода и 
трансформаторное масло).
- При развитии разряда в жидкости наблюдаются 
весьма сложные процессы, которые были неизве
стны. На полученных фотографиях разряда г. жид
ких средах виден ряд последовательных ступенчато
образно продвигающихся стадий развитии искрово
го пробоя и многократное образование отдельных 
импульсов, весьма напоминающих разряд молнии. 
Оказывается, что жидкая среда, как и воздух, про
бивается не сразу, а путем последовательных про
боев. После перзого импульса, состоящего из ли
дерной фазы и главного канала, через некоторое 
время наступает развивающийся второй, третий и 
так до нескольких десятков импульсов. Таким об
разом разряд в жидкости и воздухе состоит из 
многих последовательных импульсов и среда при 
этом пробивается не однократно, а многократно 
следующими друг за другом электрическими им
пульсами.

Снятые одновременно с фотографиями затормо
женных разрядов осциллограммы показали, что 
ступенчатому продвижению лидера в жидкости со
путствуют толчки тока в цепи контура (рис. 2).

/ А

Рис. 2. Осциллограмма тока искрового разряда 
в жидкости

Последней завершающей стадии лидера соответ
ствует резкий толчок тока (п на рис. 2). Завершен
ные разряды m, к и т. д. также вызывают пульса- 
пни тока, переходящего в дуговой после серии пов
торных разрядов, число которых растет с увеличе
нием торможения, Интенсивность свечения и мак-
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симумы токов повторных импульсов уменьшаются 
по мере нарастания их порядкового номера.

Осциллограммы напряжения показывают, что 
каждой ступени лидера соответствует спад напря
жения, за которым следует постепенный его подъ
ем. При повторных импульсах провал напряжения 
более глубок, но и в этом случае наблюдается его 
постепенный подъем, свидетельствующий о возра
стании сопротивления канала искры с течением 
времени.

Эти исследования дают экспериментальную ос
нову для рассмотрения вопроса с пробое жидкости. 
Несмотря на то, что жидкость применяется в ог
ромном числе электротехнических устройств и ап
паратов разных систем, в частности в трансформа
торах, до сих пор не существует теории механизма, 
описывающего достаточно правильно и полно про
цесс пробоя жидкости.

Полученные, результаты помимо большого науч
ного интереса имеют весьма важное практическое 
значение, заставляющее по-новому смотреть на 
образование пробоев в жидкости.

Освещенная упомянутыми выше исследованиями 
область науки, которая связана с развитием искро
вого разряда, получила в Академии наук СССР 
весьма широкое развитие, и в этой области полу
чены важные новые результаты, широко исполь
зующиеся в литературе.

Параллельно с работой по искровому разряду 
ЭНИН Академии наук СССР проводил в 1936 г. 
исследования в области молями, рассматривая по
следнюю как частный случай искрового разряда 
весьма большой длины. Нужно сказать, что вопро
сам молнии за границей уделялось и уделяется 
сейчас исключительное внимание. Следует отметить 
также, что исследования, проведенные в Академии 
наук СССР, создали прочную основу для дальней
ших работ, которые считаются, например, амери
канцами и англичанами, по ряду разделов пионер
скими.

Рис. 3.Суммарная кри- 
вая вероятности по
явления амплитуд то
ков молнии,величина 
которых превышает 
значения, указанные 

на оси абсцисс.
Построена по материалам, 
полученным с 1937 по 
1940 г. включительно, при 
измерениях на территории 
СССР. Измерения на за
земленных и незаземлен- 
ных опорах после приве
дения к „идеальному" за
землению (ио Стекольни- 

кову ft Ламдону)

Можно назвать несколько проблем, работы по 
разрешению которых помогают сейчас защите на
роднохозяйственных сооружений от молнии. Начи
ная с 1936 г. в СССР была развернута работа по 
измерению амплитудных значений токов молнии 
методом ферромагнитных регистраторов. Решение 
этой задачи проводилось в высоковольтных сетях 
Наркомата электростанций, где было установлено 
120000 ферромагнитных регистраторов и 7 000 кли
донографов, служивших для измерения максималь
ней скорости поражения токовых волн.

К сбору материалов и их обработке были при
влечены районные энергоуправления и ряд лабора
торий и институтов (в Москве, Харькове, Тбилиси

и др .), которые способствовали составлению карт' 
графиков, характеризующих параметры молнии 
различных частях СССР.

На рис. 3 изображен итоговый график вероят
ности появления токов данных амплитуд по изме- 
рениям за 4 года.

При оценке вероятности появления токов иЛ 
иного тока молнии следует иметь в виду то обстоя 
тельство, что значительный процент токов (до 50%)

Рис. 4.ЦПроцентное распределение вероятности пошева 
амплитуд токов молнии, величина которых превышает эваче 

ние, указанное на абсциссе (по материалам 1937—1940 гг)
1 — Ленэнерго; 2 — Донэнерго и Харэнерго; 3 — Днепроэнерго; 4 — Азк; 
энерго; 5 — горные районы Кавказа; 6 — Киевэнерго; 7 — Уродверл 

3 — Горькэнерго и Казэнерго.
П р и м е ч а н и е .  Измерения проведены на заэемлегных н незазем̂ - 

ных опорах после приведения их к .идеальному" заземлению.

лежал ниже предела чувствительности применяв 
шихСя ферромагнитных регистраторов. Таким обра 
зом вероятность появления данной амплитуды ток 
будет значительно меньше, чем это указываете 
графиком. Приведенная зависимость базируется я; 
807 ударах молнии, поразивших 1 068 опор лини! 
электропередач и молниеотводов.

На р'ис. 4 изображены кривые для восьми от 
дельных районов СССР, в каждом из которш 
было получено сравнительно большое число изме 
рений. Поскольку кривые построены по приведен
ным к «идеальному заземлению» токам молнии 
т. е. как бы приведены к идентичным условия! 
расхождения токов в земле, эти данные отображз- 
ют геологическую и метерслогическую особенное!! 
районов, для которых они построены. Естественно 
что приводимые порайонные кривые с увеличение! 
количества измеренных токов будут уточняться.

Отметим здесь, что если на Свирской линии мы 
имеем токи молнии, достигавшие 230 кА, то в гор
ных районах Кавказа величина тока не превышает 
100 кА. Таким образом борьба с молнией на Кая 
казе должна производиться с учетом того, что ам
плитудные значения токов в два-три раза меньше, 
чем в средней полосе СССР. Этот вначале стати
стический факт был в дальнейшем объяснен как с 
помощью экспериментов, так и путем математиче
ского анализа. В частности была установлена завг 
симость между амплитудой тока молнии и уде.% 
ным сопротивлением грунтов, над которыми проиР 
ходит развитие молнии. Оказалось, что чем болы* 
удельное сопротивление грунта или чем болы* 
сопротивление заземления мачгы, поражаемой ра* 
рядом, тем меньше протекающая сила тока. Эч» 
результат очень важен для грозозащиты, так как
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го института Академии наук (185 регистраций) и 
иностранных авторов (44 регистрации).

Наибольшая замеренная крутизна тока молнии, 
как сказалось, не превышает 45 k A /'isec . Эта циф
ра меньше той, которая вводилась ранее 'в практи
ческие расчеты грозозащиты (100 k A /psec).

Оказалось целесообразным в дальнейшем в 
«Руководящих указаниях» для проектирующих ор
ганизаций рекомендовать в качестве максимальной 
расчетной крутизну в 50 кА/ р. sec, что делает грозо
защиту более экономичной и простой.

Совместная регистрация крутизны и амплитуОы 
токов молнии позволила в результате анализа на
блюдений установить два интересных явления. Ока
залось, что даже самые слабые разряды с токами 
до 5 кА имеют скорость нарастания токов, не усту
пающую мощным разрядам (70 кА). Общее же ко
личество слабых разрядов, особенно в горных райо
нах, составляет свыше 50% всех разрядов, пора
жающих землю.

Работы, проведенные лабораторией в области ли
терной стадии молнии, показали, что развитие ее 
происходит не так, как полагали на базе своих 
опытов другие исследователи, в частности англий
ские. Так, например, оказалось, что распределение 
разряда в лидере и скорость продвижения головки 
лидера отличаются от тех, которые были указаны 
■как единственно правильные предыдущими иссле- 

, дователями.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 50 65 70 75 80 85 90 95190% На базе накопленных материалов удалось дать

математическое описание развития лидерного про-

н означает, что количество металла, которое необ- 
юдимс для создания заземл'ителей, резко зависит 
н геофизических условий рассматриваемой местно- 
ти.

В результате исследований выяснилось, что 
гслько в 1% случаев замеренных молний амплн- 
гуды токов превышали 140—150 кА. Учитывая, что 
[существуют молнии, ток в которых при рас,текан'ии 
го измерительной системе и даже при ударе в 'изо
лированный молниеотвод меньше 5 кА, приходим 
t выводу, что удельная вероятность появления 
иолнии с током 150 кА меньше 1%. Естественно, 
но величину, имеющую столь малую вероятность 
появления, не рационально принимать в качестве 
/бщей расчетной.

1ц sec
‘ 1 _L _l_l_

Э-*— Данные ЗНИН, 185регистрац. 
—х Данные ЗНИН и др.229регистр*—

-

ч

-

Рис. 5. Вероятность появления максимальны! крутизны токов 
иолнии в опорах и молниеотводах, превышающей по величи

не цифру, указываемую ординатой (по Комелькову)

Исходя из установленного факта зависимости 
амплитудного значения токов от проводимости 
грунта вообще, правильно устанавливать диферен- 
цированные расчетные величины тока для различ
ных районов СССР.

Так^если за расчетный ток /„ принять величи
ну, имеющую вероятность появления, равную 1%, 
го для горных районов страны следует принять'^, 
I' -  70 кА, а для равнинных районов Ленинград-
жой области f  =  220 кА (рис. 4).

Уменьшение расчетных токов для условий плохо 
'проводящих грунтов имеет громадное с точки зре
ния экономии материалов практическое значение 
при устройстве заземлителей. Вопрос о порайонном 
выборе величины /„ позволит в ряде случаев осу
ществить практические грозозащитные мероприя
тия, не выполнимые при старом методе оценки рас
четных значений тока.

цесса. Это привело к решению одной проблемы, 
весьма хорошо иллюстрирующей практичность по
лученных результатов по изучению молнии. Имеет
ся в виду грозозащита нефтяных озер от действия 
молкни.

У нас имеется много открытых нефтехранилищ 
в весьма грозовых районах. В Америке защита гро
зовых озер проводится с помощью дорогостоящих 
мер. Например, вокруг озер ставятся стальные 
башни, и на этих башнях закрепляется тросовая 
сетка, покрывающая собой все озеро.

г-з о s-в 7  ш ш ш т т  го гттгв ггд -з гз з
Мимпульса молнии.

Рис. С. Стилизованный вид многоимпульсной молнии (состоя
щей из 33 импульсов)

Массовые регистрации максимальной скорости 
нарастания токов молнии при прямом ударе в на
земные объекты, проведенные в 26 энергообъеди- 
кениях, где были установлены клидонографы, поз
волили накопить за два с лишним года наблюдений 
обширный и доброкачественный материал. Из 185 
записанных импульсов 30% (55 регистраций) име
ли положительную и 68% — отрицательную поляр
ность (126 регистраций). Особенно ценны записи, 
полученные на стержневых молниеотводах (97 ре
гистраций) , так как их без серьезных погрешностей 
можно относить к каналу молнии.
I На рис. 5 показаны вероятности появления мак
симальной крутизны токов молнии в опорах и мол- 
^иеводах, определенные по данным Энергетическо-

Подойдя к этому вопросу на основе развитых 
автором представлений,—об избирательной пора
жаемое™ молнией неоднородных включений в поч
ве и развитии лидера над такими озерам'и, — уди
лось получить количественные характеристики ве
роятности поражения нефтяных озер. Работы, про
веденные коллективом сотрудников лаборатории вы
соковольтного разряда ЭНИН, показали, что по
ражение нефтеозера молнией может происходить 
не чаще, чем раз в сотни и даже тысячи лет. Поэ
тому рациональность сложной и дорогой грозоза
щиты не является доказанной. Следовательно, при 
рассмотрении вопроса о защите нефтеозер теперь 
можно исходить из определенных технических и
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экономических данных. Это один из примеров, ког
да наука о молнии (фульминология) позволила ре
шить большой важности практический вопрос.

Следует также упомянуть об обширном мате
риале, собранном с помощью установки регистри
рующей аппаратуры в электросистемах. Этот мате
риал дает представление о различных характери
стиках разряда молнии, а именно об его амплитуд
ном значении, полярности волн тока и максималь
ной скорости нарастания их фронта. Результаты 
этих наблюдений вошли во все руководящие указа
ния по грозозащите объектов народного хозяйства 
и составляют фундамент для решения практических 
вопросов грозозащиты.

Изучение молнии потребовало создания многих 
экспедиций в различные места СССР. К этим ис
следованиям были привлечены филиалы Академии 
наук в Азербайджане, Армении и Грузии. Благода
ря интенсивной работе этих филиалов, в частности 
Азербайджанского филиала в лице А. С. Ализаде, 
удалось получить весьма быстро ряд материалов 
уникального характера, в том числе прекрасные 
оптические снимки ночных гроз. На рис. 6 показан 
один из снимков Закатальской экспедиции, где про
демонстрирована молния, состоящая из 33 после
дующих Импульсов.

За время работы полевых лабораторий было за
регистрировано различными аппаратами (катодны
ми осциллографами, клидонографами, фотокамера
ми с вращающимися пленками и т. дЛ много тысяч 
молний и в том числе ряд прямых ударов в спе
циально воздвигнутые молниеприемники.

На основании анализа полученных материалов 
были сделаны различного рода заключения о меха
низме грозовых разрядов и установлены количе
ственные характеристики многих фаз явления раз
ряда. В частности, создана теория, касающаяся об
разования главного канала, с помощью которой 
возможно по данным о распределении зарядов в 
лидере и скорости движения его головки в атмо
сфере предопределить форму тока при развитии 
главной стадии молнии. Аналогичные соображения 
описаны позднее английскими 'исследователями.

Для различных целей грозозащиты ЭНИН Ака
демии наук СССР были вылущены карты распре

деления гроз на территории СССР. Большую по
мощь в деле составления этих карт оказала Гидро- 
метслужба, где работало много тысяч человек для 
того, чтобы уточнить распространение молнии по 
территории СССР в отношении их средней грозо- 
опасности. В ЭНИН собраны сведения о всех слу 
чаях пожаров от молнии на территории СССР 
Обобщены данные о происшедших шести тысячах 
за два года пожаров от молнии, причем распростра 
нение этих пожаров весьма своеобразно. Есть та
кие районы, которые часто подвергаются опасности 
воспламенения молнией и, наоборот, в некоторых 
других местностях пожары от грозовых разрядов 
весьма редки.

Благодаря проведенным исследованиям, о кото
рых было вкратце упомянуто, можно сказать, что 
раздел науки о высоковольтном разряде в Акаде
мии наук СССР стоит на достаточно высоком уров
не. Для дальнейшего развития и углубления веду
щихся исследований необходимо всемерное расши
рение экспериментальной базы. Крайне желательно 
также включение в ведущиеся работы физиков и 
математиков.

Такие проблемы, как построение мощных преоб
разователей постоянного тока высокого напряже 
ния в переменный и выпрямление переменного тока 
е  постоянный, стдвят перед теорией и техникой га
зового разряда вопросы большой научной народно 
хозяйственной важности.

Поэтому' является своевременным и правильным 
поднять вопрос о том, чтобы тема высоковольтного 
разояда занимала в научных планах Академии наук 
СССР подобающее ей место с учетом той роли, ко
торую высоковольтный разряд играет в технике и с 
учетом тех достижений, которые Академия наук 
СССР уже получила в этой области. Эта тема 
должна быть развита дополнительными вопросами, 
сюда относящимися, например, вопросами, связан
ными с передачей энергии постоянным током, высо
кочастотными газовыми разрядами и др. Академия 
наук СССР должна объединить4 все усил'ия в этой 
области во имя получения дальнейших крупных 
научных успехов, основы которых были заложены 
200 лет тому назад М. В. Ломоносовым.
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З д а н и е  п р е з и д и у м а  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  в  М о с к в е

Электрики— члены Академии наук
ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ

Фарадей Михаил (1791—186?)
И збран в 1830 г. «

Основоположник электротехники Ми
хаил Фарадей еще до своего великого открытия 
электромагнитной индукции пользовался широкой 
международной известностью. Петербургская ^Ака- 
хемия наук была одной из первых научных корпо
раций, признавших труды английского ученого, ко-'* 
торый меньше чем за двадцать лет до того был 
учеником в переплетной мастерской.

Чуждый всякого тщеславия—его не прельщали 
ни титулы, ни звания,—он в то же время дорожил 
признанием его заслуг научными организациями и 
под своим именем, как автора научных произведе
ний, постоянно отмечал, членом каких научных об
ществ и организаций и доктором каких универси
тетов он является. Избрание почетным членом Пе- 
ербургской Академи наук (в 1830 г.) Фарадей 
лень ценил. Это был второй случай включения его 
s члены иностранной научной организации; первая 
вбрала его Парижская Академия наук (членом 
(оролевского общества он состоял уже с 1824 г.). 
1ерез год после избрания Фарадея почетным чле- 
юм Петербургской Академии наук начали печа

таться в Philosophical Tran-sation знаменитые 
серии его «Экспериментальных исследований по 
электричеству». Оттиски своих работ с собственно
ручной подписью Фарадей неизменно посылал в на
шу академию. В библиотеке Академии наук хра
нится целый тем этих оттисков с автографами ве
ликого английского ученого.

/
Ампер Андре-Мари (1775— 1836)

И збран в 1830 г.

«НЬЮТОН электричества» как назвал Ампера 
Максвелл, занялся проблемами этой области науки, 
как только был опубликован трактат Эрстеда. 
Именно Амперу принадлежит математическая об
работка наблюдений датского ученого. Выдающий
ся математик Ампер рядом блестящих теоретиче
ских исследований и экспериментальных изысканий 
создал стройное здание электродинамики, за что и 
был удостоен Масквеллом вышеприведенного эпи
тета.

Д о Фарадея Ампер был наиболее выдающимся 
исследователем, работавшим над проблемами элек
тричества. Один из самых крупных теоретиков, ка
ких только знает история учения об электричестве.
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Ампер был также не чужд вопросов, практического 
применения достижений естествознания. Он первый 
высказал мысль об электромагнитном телеграфе. 
Изобретатели, с именами которых связано возник
новение этого вида связи, по существу воплотили 
на практике идеи Ампера, широко известные в на
учной литературе.

Араго Долнник-Франсуа-Жан (1786—1853)
И збран в 1829 г.

Один из основателей учения об электромаг
нетизме Араго прославился своими научными ис
следованиями в самых разнообразных областях., 
Огромное количество его трудов посвящено вопро
сам оптики, астрономии, матеоролсгии, физической 
географии и истории науки. Араго начал свою на
учную деятельность в раннем возрасте и стал вид
ным организатором французской науки. 23 лет он 
заменил знаменитого астронома Лаланда в Париж
ской академии и занимал кафедру в Ecole .Poly- 
technique.

Наряду с Ампером Араго занялся серьезным 
изучением нарождавшейся новой области знаний— 
электромагнетизмом и обогатил эту область цен
нейшими открытиями. Идея электромагнита при
надлежит собственно ему, так как он первый на
магнитил иглу электрическим током и таким обра
зом «превратил электричество в магнетизм»,, это 
побудило Фарадея добиться обратного действия, 
т. е. «превратить магнетизм в электричество»'.

Араго пользовался необычайно широкой попу
лярностью. Его труды часто многотомные (особен
но в числе научно-популярных) были переведены на 
многие языки. На русском языке изданы: «Гром и 
молния» (1859), «Общепонятная астрономия» в че
тырех томах (1861), «Историческая записка о па
ровых машинах» (1861), «Избранные статьи из за
писок о научных предметах» в двух томах (1866), 
«Биография знаменитых астрономов, физиков и 
геометров»—в трех томах.

Эрстед Иоган-Хрнстпан (1777— 1851)
И збран в 1830 г.

К  МОМЕНТУ избрания в почетные члены Пе
тербургской Академии наук датский ученый Эрстед 
уже пользовался всемирной славой. Она была за
служенным результатом опубликования в 1820 г. 
знаменитого трактата, послужившего1 началом но
вой эпохи в истории учения об электричестве. От
крытие и исследования магнитного поля электри
ческого тока стали той научной базой, на которой 
возникла электротехника.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765)
И збран в 1743 г.

Р  ОДОНАЧАЛЬНИК русской науки М. В. Ло
моносов работал над разнообразнейшими проблема
ми естествознания. В 40—50 гг. XVII—XVIII в. 
внимание научного м'ира особенно занимали вопро
сы электричества. Среди них выделялись две проб
лемы: учение об атмосферном электричестве и тео
рия электричества. Опубликованные произведения

Члены Петербургской Академии наук, воздавал» 
должное авторитету Эрстеда. Якоби, например, по
лучив первые удачные репродукции, изготовленные 
изобретенным им гальванопластическнм способом, 
тотчас же разослал их ученым знаменитостям, п в 
первую очередь Эрстеду. В архиве Академии наук 
хранятся подлинные документы, относящиеся к пе
реписке этих двух выдающихся ученых.

Хвольсон Орест Данилович (1852—1934)
И збран в 1920 г.

« В с е р о с с и й с к и й  учитель физики» как назы
вали О. Д . Хвольсона, за исключительные заслуги в 
деле распространения физических знаний в нашей 
стране, имеет также большие заслуги перед отече
ственной научной электротехникой. Пионеры ее 
М. А. Шателен, В. К. Лебединский, В. Ф. Митке- 
вич, А. А. Петровский и многие другие электротех
ники были непосредственными учениками О. Д. 
Хвольсона.

Историки электротехники в нашей стране зна
ют, какую большую роль сыграли лекции О. Д. 
Хвольсона по «электричеству и магнетизму», чи
танные им в Соляном городке и выдержавшие не 
одно издание. Это было единственное (до появле
ния подобного курса И. И. Еюргмана) пособие на 
русском языке, которым пользовались широкие 
круги электротехников. В то же время это был 
итог большого опыта многолетней и плодотворной 
научно-популярной деятельности.

Блондель Андре (1863—1938)
И збран  в 1931 г.

А н д р е  б л о н д е л ь , член Французской Ака
демии наук, широко известен своими многочислен
ными работами в области электричества, электро
техники и светотехники. Наибольшей известностью 
пользуются его работы по теории переменных то
ков, по передаче электрической энергии и по тео
рии электрических машин. Для изучения явлений в 
цепях переменного тока им был сконструирован 
магнитоэлектрический осциллограф. Блондель из
вестен также своими работами в* области свето
техники, в частности—по освещению маяков, по ду
говым лампам. Блондель чрезвычайно интересовал
ся русскими' работами по электротехнике и для оз
накомления с ними изучил русский язык. Его 
письмо, адресованное -в Академию наук СССР, с 
благодарностью за избрание, было им написано 
собственноручно по-русски. Среди его ближайших 
сотрудников были всегда русские молодые ученые, 
среди них—покойный профессор Ленинградского по
литехнического института Н. Н. Черносвитов, рабо
тавший совместно с ним над осциллографом.

ЧЛЕНЫ (академики)

и оставшиеся неизданными рукописи, которые хра 
нятся в архиве Академии наук СССР, свидетель 
ствуют о том, что над этими проблемами Ломоно 
сов работал в течение многих лет.

Достижения Ломоносова в названной области ж 
раз освещались в литературе как в отдельных иа 
даниях, так и в повременной печати, в том числе 
и в журнале «Электричество». Поэтому здесь отме
тим только то, что—электротехники России в конце 
прошлого столетия, организовав VI (электротехник
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:кий) отдел Русского технического общества, 
шали Ломоносова своим родоначальником. 
Готовясь к III международному электротехниче- 

»му конгрессу, во время которого была органи
чна Всемирная выставка (1900 г.),демонстриро- 
|вшая достижения электротехников разных стран, 
(сское техническое общество выпустило спец'иаль- 
к издание, на русском и французском языках— 
)черк работ русских по электротехнике». В этом 
Дании первым русским электриком признается 
. В. Ломоносов и указывается, что в публичной 
ти «Слово о явлениях воздушных от Електриче- 
ой силы происходящих» «более чем за сто лет 
I нашего времени М. В. Ломоносов уже выска- 
i.i те взгляды на природу тепловых, электриче- 
iiix и световых явлений, которые только в послед- 
■е время начинают приобретать в науке право 
ажданства».
Работы Ломоносова в области электричества 

азаны с изысканиями другого русского академи- 
в Г. В. Рихмана, с которым он находился в 
[сном научном контакте и в близких дружеских 
ношениях.

Рихман Георг-Вильгельм (1711—1753)
И збран в П 41 г.

Г. В. Р и х м а н , прославившийся своими ис- 
едованиями в области электричества, был одним 
I первых ученых, вышедших из недр самой Рос- 
йской Академии наук. Как известно, Петр I, за- 
мав создать высший научный центр в стране, 
шил организовать при нем учебные заведения— 
мназию и университет для подготовки собствен- 
;х научных кадров. Рихман получил высшее обра- 
|вание как раз в академическом университете.
Еще на студенческой скамье Рихман обнаружил 

ключительные способности, и ему в виде исклю- 
ния «не в пример другим» было разрешено посе- 
ать конференцию профессоров (общее собрание 
эдемиков j ._
Начальные исследования Рихмана относятся к\ 

пасти теплоты. К вопросам электричества он при- 
упил в 1745 г. Дата эта является знаменатель- 
!Й в истории науки об электричестве. В этом го- 
-200 лет назад— была открыта так называемая 
;йденская банка (электрический конденсатор) — 
яение, произведшее исключительное впечатление 
ученых кругах. Помимо всего прочего изучение 
это явления помогло разобраться в явлениях ат- 
хферного электричества и дало возможность пра- 
!льно истолковать явление молнии.
Рихман вместе с Ломоносовым были первыми в 

;ссии учеными, которые занимались исследова- 
!ями атмосферного электричества. Многочислен- 

наблюдения Рихмана изложены в трактате, иа- 
канном по латыни,—«Электрический указатель и 
о использование при определении электрических 
влений, искусственных и естественных». Как вид-
0 из названия, речь шла сб измерительном прибо-
1 сконструированном самим Рихманом.

Трактат этот должен был быть доложен торже- 
венному собранию Академии наук 6 сентября 
53 г., на котором готовился читать свою речь и 
ионосов. Но ученым—друзьям не суждено было 
ступить вместе. 26 июня (ст. ст.) Рихман погиб, 
раженный молнией во время наблюдений над ат- 
сферным электричеством.

Эпинус Фраиц-Ульрих-Теодор (1742—1802)
И збран в П 5 7  г.

50-е ГОДЫ XVIII в. были особенно богаты 
исследованиями по электричеству в Академии наук. 
Видное место среди них занимают работы Эпинуса. 
С именем этого выдающегося ученого связаны важ
ные достижения науки об электричестве.

Последователь Франклина Эпинус не мало сде
лал для упрочения унитарной теории электриче
ства, подкрепляя ее огромным количеством им са
мим добытых эмпирических данных. В напечатан
ных им произведениях имеются места, которые яв
ляются предвосхищением учения об электромагне
тизме.

В Академии наук Эпинус работал активно не 
более десяти лег; позднее он посеятил себя госу
дарственной деятельности, главным образом вопро
сам организации просвещения. Но и этот корот
кий период его научных изысканий был в высокой 
мере плодотворен. Известно, как ценил их Ломоно
сов, с которым Эпинус вначале близко сошелся. Но 
недругам Ломоносова удалось втянуть в академи
ческие дрязги и Эпинуса, который по выражению 
Ломоносова «вместо прежнего прилежания отда
вался в гуляние». Находясь в недружелюбных от
ношениях с Эпинусом, Ломоносов писал, что его 
главный враг немец Тауберт получил «два выигры
ша: 1) отвел от наук человека, который бы стал 
может быть ими действовать против него, если бы 
при науках остался; 2) сыскал себе в помощь не
доброжелателя Ломоносова»,

Петров Насилий Владимирович (1761—1834)
И збран в 1815 г.

В ыдающийся ученый—электрофнзик, в. в. 
Петров почитается первым русским электротехни
ком. Он впервые поставил вопрос о практическом 
применении достигнутых им экспериментальных ре
зультатов.

Основной труд Петрова: «Известие о гальвано- 
вольтовских опытах, которые производил профессор 
физики Василий Петров посредством огромной наи
паче батареи, состоявшей иногда из 4 200 медных И 
цинковых кружкоз и находящейся при Санкт-Пе
тербургской медико-хирургической академии» из
дан в 1803 г. За год до этого Петров был избран 
членом-корреспондентом Академии наук, а в 
1809 г —экстраординарным членом.

В литературе справедливо отмечалось, чТо с 
именем Петрова связано возникновение электриче
ского освещения, основанного не только на прин
ципе использования, открытой им вольтовой дуги. 
Он наблюдал, что тепловые действия электриче
ского тока способны накалить проволоку, по кото
рой течет электрический ток. Таким образом он 
предвосхитил и электрическое освещение, основан
ное на лампах накаливания. В произведении Пет
рова имеется и много других открытий. Он говорит 
с расплавлении металлов посредством гальвани- 
вольтовской жидкости.

Необходимо отметить, что произведения Петрова 
публиковались на русском языке. Он был одним из 
первых ученых, писавших свои научные трактаты 
на родном языке. Владея европейскими и древними 
языками, Петров предпочитал развитие отечествен
ной научной литературы славе. Его великое откры
тие вольтовой дуги не стало достоянием зарубеж-
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iiux ученых, потому что последние не владели рус
ским языком.

Научно-исследовательскую работу, как и другие 
виды деятельности, Петров рассматривал как слу
жение Родине, своему народу. Он подчеркивает это 
в предисловии к упомянутому сочинению.- «поелику 
сколько мне известно, доселе никто еще на ррссии- 
ском языке не издал в свет и краткого сочинения 
о явлениях, происходящих от гальвани-вольтовской 
жидкости, то я долгом своим поставил описать по- 
российски и расположить в надлежащем порядке 
деланные самим мною важнейшие и любопытней
шие опыты посредством гальвани-батареи, наипаче 
для пользы тех читателей, которые живут *з отда
ленных от обеих столиц местах и которые не имели 
случая приобрести нужного понятия о сих пред
метах».

Лени. Ячи.н, X p i i c T i i i i H o i t i i ' i  (1801 — 18<>Г>)
И збран в 163. г.

С  РЕДИ ученых XIX в., работавших над про
блемами электричества, Ленц занимает одно из са- 
,)Ы.х видных мест. Его исследования завершились 
открытием законов, носящих его имя (закон и пра
вило Ленца и закон Джоуля Ленца).

В истории электротехники Ленц известен от 
крытием принципа обратимости (1833), который на
шел всеобщее применение почти полвека спустя. 
Выдающимися были также его совместные с Б. С. 
Якоби работы, которые завершились рядом важных 
теоретических исследований в области электромаг
нетизма.

Учение об электричестве не было единственной 
областью, в которой работал Ленц. Ему принадле
жит ряд работ также и в области географии. Ин
терес к ней он проявил в ранний период своей на
учной деятельности, которая началась в 1823 г .  в 
экспедиции Коцебу, совершившей кругосветное пу
тешествие. ч

Наряду с исследовательской Ленц вел большую 
научно-педагогическую работу. Он состоял профес
сором, а затем рекгоро^ Петербургского универси
тета. Преподавал он и в Главном педагогическом 
институте и в Михайловском артиллерийском учи
лище. Перу Ленца принадлежат также учебные 
руководства по физике и физической географии, 
выдержавшие ряд изданий.

Якоби Норис Семенович (1801—18?+)
И збран в 1817 г.

О  ДИН из пионеров электротехники Якоби 
начал свои изыскания в области электромагнетиз
ма, когда внимание изобретателей было обращено 
на создание нового двигателя, электродвигателя.

Будучи даровитым инженером, Якоби вначале 
занимался строительным делом и состоял профес
сором Дерптского университета по гражданском 
архитектуре. Как исключительно выдающийся фи
зик, он предпринял опыты в неслыханных ранее 
масштабах, и по его инициативе при Академии наук 
была создана специальная комиссия, учрежденная 
для приложения электромагнетизма к движению 
машин.

Поставив задачу применения нового двигателя, 
Якоби добился того, что в 1838 г. его двигатель

приводил в движение лодку па Неве. ПобсчшН 
хотя и очень важным, результатом работ Яко! 
над электродвигателем явилось открытие гальван 
пластики. Весьма важными были также работы 
области электрической телеграфии

Работы по телеграфии, а также по взрывном 
делу предназначались для военных нужд. Яков 
принадлежит инициатива подготовки кадров в это 
области. Созданные им «Гальванические команды 
явились прототипом специальных электротехня 
ческих учебных заведений, и таким образом он м| 
ляется инициатором электротехнического образ» 
вания в нашей стране.

Кроме всего изложенного Якоби был пионеро! 
еще в области метрологии. Как сторонник едины: 
мер и весов он в 1867 г. в качестве делегата ■ 
России принимал участие в Международном коз 
грессе в Париже и выступил с докладом о повс. 
местном введении метрической системы мер и в- 
сов, а также монет, считая ее наиболее удобно: 
рациональной и выгодной.

Иоффе Абрам Федорович (род. в 1880 г.)
И збран в 1920 г.

В  ИДНЕЙШИЙ ученый, представитель сове: 
ской и мировой физики, А. Ф. Иоффе немало тро 
дов посвятил области электричества.

А. Ф. Иоффе известен многочисленными иссле
дованиями в области лучистой энергии, электронно 
и молекулярной физики твердого тела и полупро
водников. Иоффе—заслуженный деятель науки; лз- 
уреат Сталинской премии; академик—секретарь!): 
деления физико-математических наук Академий на;; 
СССР; почетный член Американской Академии г 
кусств и наук в Бостоне; почетный доктор Калифог 
нийского университета; член Комитета международ
ных физических съездов Сольвея в Брюсселе; поче: 
ный член Британского физического, оптического 
географического обществ и др. А. Ф. Исффе имей 
исключительные заслуги в деле организации сове- 
ской науки. Он является организатором и руков 
дителем съездов физиков, а также основателем ps 
да научных учреждений и воспитал большую шш 
лу физиков; среди его учеников есть известные уче
ные: академики Н. Н. Семенов, П. Л Капица 
А. И. Алиханов, И. В- Курчатов, члены-корреспся 
денты Я. И. Френкель, П. М. Лукирский, Д. В. СкО 
бельцын, П. П. Кобеко и др.

Кр'л.и/кннокский Глеб Макч-iiMiuiiaiioKH'i 
(род. н 18?2 г.)

И збран в 1127 г.

Г . М .  К р ж и ж а н о в с к и й  получил образе
еание в Петербургском технологическом институ
те. Отдавшись революционному движению в Рее 
сии, Г. М. не прекращал своей научно-техническо! 
деятельности. Он много работал в области эксплга 
тации электростанций. Большого размаха деятель 
ность Г. М. Кржижановского достигла после Вели 
кой Октябрьской социалистической революции 
когда он принял в качестве председателя руководи 
щее участие в работах Государственной Комиссий it 
электрификации России—ГОЭЛРО. Разрабетанньи 
этой комиссией план электрификации страны полу 
чил, как известно, высокую оценку В. И. Ленина г 
И. В. Сталина.
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^Академии наук энергетические проблемы впер- 
! начали разрабатываться по инициативе Г. М. 
кижановского. Известны его ^работы в области 
шлексного изучения энергетики и плановой элек- 
фикации. Его именем назван организованный в 

31 г. Энергетический институт, директором кото- 
го Г. М. Кржижановский бессменно состоит до 
стоящего времени. Г. М. Кржижановский—депу- 
т Верховного Совета СССР, член Всесоюзного 
вета научных инженерно-технических обществ.

Мандельштам Леонид Исаакович (1879—1944)
И збран в 1929 г.

Один из крупнейших физиков и радиофизи- 
)в Л. И. Мандельштам начал свою научную дея- 
льность с работ в области радиотехники, кото- 
то он обогатил ценнейшими исследованиями. 
Общепризнанными являются заслуги Л. И. Ман- 

иынтама в развитии теории электрических коле- 
ший и в частности нелинейных колебаний. Эта 
юрия привела к углублению и обобщению поня- 
м резонанса и к новым видам резонанса, а так- 
;е к открытию новых способов возбуждения коле- 
ший. Важным практическим выводом из этих ра- 
ог (проводившихся совместно с академиком Н. Д. 
1апалекси) явились также параметрические ма-‘ 
ины. Выдающийся теоретик, Л. И. Мандельштам 
го же время вошел в историю радиотехники пер- 
жлассными работами прикладного характера. По
денные 'им патенты свидетельствуют о неизмен- 
ом интересе к претворению чисто научных идей 
техническую практику. Еще в первую мировую 

ш у Л. И. Мандельштам принимал активное уча
щие в деле создания отечественной радиотехники.
[о особый размах его работы приняли в годы со- 
ггской власти, когда радиотехника получила не- 
шханные ранее размеры развития.

Л. И. Мандельштам был исключительно одарен- 
ым педагогом и воспитал многочисленные кадры 
аучных работников, успешно работающих в раз- 
ичных областях физики.

|[шгевич Владимир Федорович (род, в 1872 г.)
И збран в 1929 г.

В.Ф.М ИТКЕВИЧ, получив образование на 
шико-математическом факультете Петербургского 
ниверситета, посвятил себя изучению теории и 
изических основ электротехники.

Работы в этой области поставили В. Ф. Митке- 
:ача в ряд крупнейших теоретиков электротехники, 
ia базе читанных В. Ф. Миткевичем в Ленинград
цем политехническом ‘ институте им. Калинина 
ккций созданы фундаментальные Нурсы теорети- 
;еских и физических основ электротехники, сыграЕ- 
йе большую роль в воспитании многочисленных 
вдров инженеров и научных работников в области 
лектричества.
Известны блестящие работы В. Ф. Миткевича по 

кследованию физических процессов в вольтовой 
рте и в алюминиевых выпрямителях. Особое место 
ю своей важности занимают его работы, касаю- 
циеся вопроса о природе электрического тока и 
лектромагнитных явлений.
Исключительный знаток творений классиков нау- 

з об электричестве В. Ф. Миткевич на протяже

нии десятилетий неутомимо пропагандирует мате
риалистические воззрения великих теоретиков Фа
радея и Максвелла.

Наряду 9 теоретическими исследованиями В. Ф. 
Миткевич в течение многих лет принимал активное 
участие в инженёрно-производственной практике, 
увенчавшееся рядом запатентованных изобретений.

В. Ф. Миткевич является одним из передовых 
ученых, которые с первых лет после Октября отда
ли свои труды служению социалистической Роди
не. Особенно значительны его работы в области 
оборонной тематики.

Выдающиеся научные заслуги В. Ф. Миткевича 
получали неоднократные признания. Ему присвоено 
звание заслуженного деятеля науки и техники. 
В. Ф. Миткевич первый (в 1906 г.) получил пре
мию имени изобретателя беспроволочного теле
графа А. С. Попова. Он является лауреатом пре
мии имени В. И. Ленина и Сталинской премии.

Большое количество работ В. Ф. Миткевича 
опубликовано в журнале «Электричество», в кото
ром он принимает руководящее участие свыше по
лувека, оказывая исключительно ценную помощь 
деятельности! журнала.

Веденеев Борис Евгеньевич (род. в 1885 г.)
И збран в 1932 г.

Один из виднейших деятелей электрифика
ции СССР Б. Е. Веденеев был удостоен высокого 
звания академика за выдающуюся инженерную 
деятельность, которая достигла высшего расцвета 
при сооружении Днепровской гидроэлектростанции 
им. Ленина, где Б. Е. Веденеев являлся главным 
инженером строительства.

Б. Е. Веденеев широко известен работами в об
ласти гидроэнергетики и комплексных проблем вод
ного хозяйства, а также своей общественной и го
сударственной деятельностью. Будучи заместителем 
народного комиссара электростанций СССР, Б. Е. 
Веденеев возглавляет Технический совет наркома
та, руководя важнейшими исследованиями в об
ласти электрификации страны.

Б. Е. Веденеев—депутат Верховного Совета 
СССР, лауреат Сталинской премии, заслуженный 
деятель науки и техники, ответственный редактор 
старейшего русского научно-технического журнала 
«Электричестве».

Винтер Александр Васильевич (род. в 1878 г.)
И збран в 1932 г.

А. В. В ИНТЕР получил образование на элек-*1 
тромеханическом факультете Петербургского поли
технического института, который окончил со зва
нием инженер-электрика. Начальную электротех
ническую практику А. В. Винтер получил в Акцио
нерном обществе «Электрическая сила» в Баку, а 
затем в Обществе 1886 г., являясь строителем
станции «Электропередача».

С самого начала плановой электрификации стра
ны А. В. Винтер принял в ней руководящее уча
стие. Выдающейся стройкой было сооружение Ша
турской станции—одной из первых крупных торфя
ных электростанций, осуществленных по плану 
ГОЭЛРО. Сооружение в 1927—1932 1т. Днепров
ской гидроэлектростанции им. Ленина стяжало
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А. В. Винтеру, как начальнику этого грандиозного 
строительства, широкую известность.

Крупнейший специалист по гидроэлектрострои
тельству А. В. Винтер работает также над вопроса
ми эксплоатации энергосистем, ветроэнергетики и 
др., являясь в настоящее время заместителем пред
седателя Технического совета НКЭС.

Графтио Генрих Осипович (род. в 1869 г.)
И збран в 1932 г.

Г. О. Г РАФТИО окончил Новороссийский 
университет в Одессе и Петербургский институт 
путей сообщения. Вопросами гидроэлектрострои
тельства Г. О. Графтио интересовался уже в 1900 г. 
и задолго до Октябрьской революции разработал 
ряд проектов. Но полный размах его деятельность 
получила в области электрификации страны по плану 
ГОЭЛРО. Сооружение Волховской гэс им. Ленина— 
первой советской гидроэлектростанции, а затем осу
ществление труднейшего строительства на Свири 
создало Г. О. Графтио славу выдающегося строи
теля мощных гидроустановок.

Плодотворная деятельность Г. О. Графтио в 
области электрификации широка. Несмотря на свой 
преклонный возраст, он неизменно принимает, уча
стие в разрешении вопросов крупного гидроэнерго- 
стро’ительства СССР.

Г. О. Графтио — член Американского института 
инженеров-электриков.

Чернышев Александр Алексеевич (1882— 1940)
И збран в 1932 г.

Д е я т е л ь н о с т ь  виднейшего советского уче- , 
ного А. А. Чернышева проявлялась в ряде отраслей 
электротехники. Будучи еще молодым ученым, он 
активно включился в дело электрификации страны, 
осуществляя важные поручения, связанные с выпол
нением плана ГОЭЛРО. С его именем связаны 
важнейшие исследования в области высоких напря
жений, высокочастотной техники и радиотехники. 
Широко известны работы А. А. Чернышева по во
просам передачи больших мощностей на дальние 
расстояния.

А. А. Черныщев был также выдающимся орга
низатором советской науки, являясь руководите
лем ряда созданных им научно-исследовательских 
учреждений—Электрофизического института, Ин
ститута автоматики и телемеханики и др.

Значительную часть своих трудов А. А. Черны
шев опубликовал в журнале «Электричество», со
трудничество в котором он начал в 1910 г.

Шейфер Клавдий Ипполитович (род. в 1885 г.)
И збран в 1932 г.

ВИДНЕЙШ ИЙ советский ученый К. И, Шен- 
фер широко известен своими многочисленными тру
дами в области электрических машин. Изобретения, 
сделанные К. И. Шенфером в этой области, «выдви
нули его в первые ряды ученых—новаторов техни
ки. В текущем году научно-техническая обществен
ность тепло отметила 60-летие со дня рождения 
К. И. Шенфера.

Значительная часть трудов и изобретений К. И. 
Шенфера относится к процессам коммутации, яв
ляющимся наиболее сложными в коллекторных ма

шинах постоянного и переменного тока. Им разр: 
ботаны новые способы регулирования и пуска 
ход асинхронных двигателей и созданы новые ко; 
струкции, повышающие эффективность этих маши 
К. И. изобрел электромеханическую схему, позв« 
ляющую управлять тяговыми электродвигателя! 
без реостатов. Известны работы К. И. в облас; 
рекуперации электроэнергии на транспорте и 
промышленности. К. И. Шенфер — лауреат Стали 
ской премии.

К. И. Шенфер является одним из первых мо 
ковских профессоров-электротехннков. Большое к 
личество его учеников занимает теперь видное м 
сто в науке и в электротехнической практике.

Большое количество работ К. И. Шенфера опу« 
ликованс в журнале «Электричестве», где он при 
нимает руководящее участие в течение многих ле

Капица Петр Леонидович (род. в 1894 г.)
И збран  в 1939 г.

Один из крупнейших фнзиков-эксперимент; 
торов мирового масштаба П. Л. Капица прослави. 
ся своими исследованиями в области сильных Ш1 
нитных полей и низких температур, а также юс 
брегениями в области ожижения и разделения га 
зов.

П. Л. Капица получил образование в Петрогра; 
ском политехническом институте, окончив электро 
механический факультет со званием инженер 
электрика. Работая над актуальнейшими проблем! 
■ми современной физики, П. Л. Капица ищет и не 
изменно находит практическое применение сво»; 
достижений. Эта черта деятельности П. Л. Каш® 
особенно проявилась вс время Великой Отечествен 
ной войны, с первых дней которой он вел большу- 
и ответственную оборонную работу.

Наряду с научно-экспериментальной деятель® 
стью П. Л. Капица немало труда и энергии поск 
щает общегосударственным народнохозяйственны 
проблемам. На базе его исследовании при Совнар 
коме СССР создано специальное возглавляемое и 
Главное управление по кислороду.

П. Л. Капица пользуется широкой извеетш 
стью в международных ученых кругах. Он состог 
действительным членом Лондонского Королевски 
общества, членом Американского физического d 
щества, членом Французского физического обще 
ства, почетным доктором Алжирского университет) 
удостоен получения Фарадеевской и Франклннм 
ской медалей. Правительство дважды наградилоеп 
Сталинской премией И присвоило ему звание Геро| 
Социалистического Труда.

Кулебакин Виктор Сергеевич (род. в 1891 г.)
И збран в 1939 г.

Один из виднейших советских электротех) 
ков В. С. Кулебакин получил образование 
МВТУ, в котором началась его научная и нау® 
педагогическая деятельность. Важнейшие рабо! 
В. С. Кулебакина относятся к области элект| 
аппаратостроения, электрических машин и автс 
тики; созданная им в 1916 г. лаборатория яви; 
выдающимся центром научно-исследовательских 
бот по электротехнике.
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Ряд курсов и монографий В. С. Кулебакина 
иьзуется большой известностью и занимает внд- 
ю место в отечественной электротехнической 
тературе. Он является профессором МЭИ и Воен- 
ьвоздушной академии им. Жуковского, где он за
мает кафедру военной электротехники; принима- 
непосредственное зшастие в разрешении научных 

облем оборонного характера. В. С. Кулебакин— 
иерал-майор инженерно-авиационной службы.

Никитин Василии Петрович (род. в 1893 г.)
И збран в 1939 г.

К р у п н е й ш и й  специалист в области элек- 
юсварочного машиностроения и электросварки 
. П. Никитин получил образование в Петербург
ом политехническом институте на Злектромехани- 
яком факультете, который окончил со званием 
шенер-электрика.
Научно-педагогическая деятельность В. П. Ни

нина началась в Днепропетровском горном ин- 
нтуте, где он занимал кафедру электромеханики, 
лого труда и внимания В. П. Никитин посвятил 
женерно-технической практике и созданию про- 
1В0дства электросварочного обооудования в 
ХР.~ ‘ •
Известны его работы по исследованию вольтовой 

ти при сварке и по теории электросварочного 
юрудования. В. П. Никитин наряду с педагогиче- 
:ой деятельностью ведет научно-исследователь- 
ую работу по электросварке.

В. П. Никитин в настоящее время является 
едседателем Секции по научной разработке про- 
ieif электросварки и электротермии при Отделе- 
:и технических наук Академии наук СССР.

шалсксп Николай Дмитриевич (род. в 1880 г.)
И збран в 1939 г.

В ы д а ю щ и й с я  специалист в области тео- 
нической и экспериментальной физики Н. Д . Па- 
пекси свыше 40 лет успешно работает над важ- 
йшими вопросами радиофизики и радиотехники, 
злголетняя совместная работа с Л. И. Мандель- 
тамом выдвинула Папалекси в первые ряды со
тских ученых — радиофиз'иков.
Особенно примечательными были его работы, 

лорые он вел в первую" мировую войну, участвуя 
создании отечественной радиотехники. К этому 
смени относятся его выдающиеся работы, связан- 
ie с внедрением в радиотехническую практику 
рвых электронных ламп.
Широко развернулась деятетьность Н. Д. Папа

ней после Великой Октябрьской социалистиче- 
;ой революции. Его изыскания в области нелиней- 
;х колебаний и распространения электромагнит- 
« волн- были удостоены Академией наук СССР 
емии им. Д. И. Менделеева.
Значительна и научно-педагогическая, а также 
щественная деятельность Н. Д . Папалекси. Он 
:гоит профессором ряда высших учебных заве- 
ний с 1918 г. и деятельно работает по подготовке 
яров физиков и инженеров. Н. Д . Папалекси 
вестей также по своей деятельности "“в Русском 
вико-химическом обществе. В 1929 г. он был 
бран товарищем председателя, а в 1930 г. пред
ателем физического отделения и общества. Он

является кроме того председателем Всесоюзного 
научного совета по радиофизике и радиотехнике 
Академии наук СССР.

Н. Д . Папалекси — лауреат Сталинской премии.

Шулейкин Михаил Васильевич (1884—1939)
И збран в 1939 г.

Один из крупнейших советских ученых- 
радиотехников М. В. Шулейкин окончил электроме- 
ханический факультет Петербургского политехниче
ского института, из стен которого вышли видней
шие специалисты по всем областям электротехники. 
Оставленный при институте, М. В. Шулейкин спе
циализировался в области радиотехники, организо
вал лабораторию на радиотелеграфном заводе, вел 
успешные опыты по радиосвязи, а в 1916 г. напе
чатал работу, в которой впервые в мире указал на 
существование боковых полос при радиотелефонии 
и дал математическое выражение модулированного 
тока.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции работы М. В. Шулейкина сосредоточи
лись в Москве, где плодотворно развернулась его 
многообразная научно-исследовательская и научно
педагогическая деятельность. Будучи избран в  
1919 г. профессором по кафедре радиотехники Мо
сковского высшего технического училища, М. В. 
Шулейкин создал радиоспециальность и читал кур
сы электромагнитных колебаний, теоретической 
радиотехники, распространения радиоволн и радио
сетей. Из стен МВТУ и других втузов, где М. В. 
состоял профессором, вышли многочисленные кад
ры подготовленных им радиоспециалистсв.

М. В. Шулейкину принадлежит заслуга созда
ния теории радиосетей, а также большой школы й 
области распространения радиоволн. Непосред
ственное и деятельное участие принимал М. В. »  
обеспечении бесперебойной радиосвязи между 
льдиной, на которой дрейфовали герои-папанинцы 
и континентом. Особенно следует отметить работы 
М. В. Шулейкина в области военной радиосвязи, 
составившие крупный вклад в техническое оснаще
ние Красной Армии.

Введенский Борис Алексеевич (род. в 1893 г .)
И збран в 19*3 г.

Один из выдающихся советских ученых- 
радиотехников Б. А. Введенский по окончанию 
физико-математического факультета Московского 
университета начал свою научную работу в области 
магнетизма. Интерес к радиотехнике возбудила в 
нем совместная работа с М. В. Шулейкиным, кото
рая началась в 1919 г. Б. А. Введенский создал 
первую в СССР лабораторию ультракоротких волн, 
являясь пионером в этой области.

На протяжении своей научной деятельности 
Б. А. Введенский неизменно уделяет большое вни
мание вопросам оборонной тематики. Известны его 
работы по распространению ультракоротких волн, 
главным образом по вопросам дифракции радио* 
волн. Выдающейся является и научно-педагогиче
ская деятельность Б. А. Введенского, который 
свыше четверти века преподает общие и специаль
ные курсы радиотехники в различных втузах стра
ны. Б. А. Введенский известен также как автор 
ряда работ, которые являются пособиями и руко
водствами для специалистов-радиотехников.
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ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Шиллинг Павел Львович (1786—1837)
И збран в 1827 г.

Д е я т е л ь н о с т ь  Шиллинга в области элек
тричества была непродолжительна. Вначале он ра
ботал на дипломатическом поприще, а затем посвя
тил свои труды вопросам востоковедения. В фонды 
.Азиатского музея Академии наук Шиллингом пере
дана коллекция собранных им редких китайских, 
.манчжурских, монгольских, тибетских, японских и 
индийских рукописей. Кроме того Шиллинг изве- 
•стея*своей инициативой введения литографии з  
России.

Наибольшую известность Шиллинг приобрел 
изобретенным нм в 1832 г. электромагнитным теле
графом. После многих лет работы над упрощением 
громоздкой вначале конструкции своего аппарата 
Изобретатель добился реальных результатов, соеди
нив телеграфной линией Зимний дворец в Петер
бурге с зданием Министерства путей сообщения. 
(Шиллинг демонстрировал свой аппарат на .съезде 
(естествоиспытателей в Бонне в 1835 г.

Успешные результаты, достигнутые опытами 
Шиллинга, привели к мысли о постройке подземной 
И подводной линий, которые должны были соеди
нять Петербург, с Петергофом и Кронштадтом. 
'Смерть помешала исследователю осуществить свою 
(Идею.

Шиллинг состоял членом комиссии, учрежденной 
для приложения электромагнетизма к движению 

гмашин по способу проф. Якоби. Последний продол
ж ая дело Шиллинга, посвятив немало трудов во
просам электрической телеграфии.

Аркадьев Владимир Константинович (род. в 1884 г.)
И збран в 1927 г.

В и д н ы й  советский физик В. к. Аркадьев 
Облучил образование на физико-математическом 
факультете Московского университета к посвятил 
свои работы вопросам магнетизма, электрических 
колебаний и оптики. Его деятельность в области 
проблем научно-прикладного характера особенно 
развернулась с организацией Отделения техниче
ских наук Академии наук СССР, в составе которого 
им была создана Комиссия по магнитным материа
лам. Возглавляемая В. К. Аркадьевым эта комис
сия провела большую работу народнохозяйственно
го значения. Среди других работ В. К. Аркадьева 
выделяются исследования, касающиеся теоретиче
ских основ дефектоскопии. В Московском госу
дарственном университете им. Ломоносова В. К. 
Аркадьев является основателем и руководителем 
лаборатории электромагнитных колебаний им. Мак
свелла.

Значительная часть работ В. К. Аркадьева опу
бликована в журнале «Электричестве», в котором 
<ш принимает участие на протяжении многих лет.

Шатслен Михаил Андреевич (род. в 1866 г.)
И збран в 1931 г.

С  ТАРЕИШИИ советский электротехник М. 1 
Шателен является первым в России профессор 
электротехники. Ученик И. И. Бергмана, Н. Г. Ег; 
рова и О. Д . Хвольсона, выдающихся русских ф 
зиков, имеющих большие заслуги в деле создав 
русской электротехники,_М. А. Шателен по оконч» 
нии математического отделения физико-математа 
ческого факультета Петербургского университет 
отправился для усовершенствования за границу, 
Париж. Там он слушал лекции выдающихся уч: 
ных, одновременно работая в крупнейшем тог; 
предприятии Эдисона, начав с простого рабочей 
и кончив старшим монтером завода.

С возвращением в Россию началась та мней 
сторонняя и плодотворная деятельность М. A. Ilis 
телена, которая закрепила за ним славу учитет| 
многих поколений русских и советских электроТо! 
ников, выдающегося ученого, обогатившего электр̂  
техническую науку весьма важными исследов̂  
ниями, на протяжении десятилетий работающего а 
поприще культуры, народного хозяйства и прост 
щения.

Педагогическая деятельность М. А. Шателе 
протекала в ряде высших учебных заведений Пете 
бурга и Ленинграда: в Электротехническом инст 
туте, в Горном институте, на Высших женских к; 
сах, в Медицинском-'институте, на Высших жене» 
политехнических курсах и др. Но наиболее прода 
жительной и интенсивной является его работа 
Ленинградском политехническом институте им. й 
линина, одним из организаторов которого он в 
ляется.

Именно М. А. Шателен был создателем элект; 
механического факультета этого института, мног 
ч'исленные питомцы которого занимают виднеяы 
места в электротехнической науке и производстве 
ной практике.

Замечательный педагогический талант М 
Шателена удачно сочетался с редкой способное 
ставить и разрешать важнейшие научно-техи 
ские проблемы. Техника высоких напряжений, i 
тотехн'ика и электроизмерительное дело б на] 
стране созданы при его активном участии.

Не менее выдающейся является и ею  ой 
ственная деятельность. М. А. Шателен на прота 
нии десятилетий возглавляет, будучи в настош 
время председателем Всесоюзного научного ин; 
нерно-технического общества энергетики и эд 
тросвязи, электротехническую общественность : 
шей страны. Начиная с момента создания Коя 
сии ГОЭЛРО, членом которой он состоял, М. 
Шателен является одним из видных деяте.1 
электрификации СССР. Широко известна деяте| 
ность М. А. Шателена как одного из первых ч! 
нов Госплана и Центрального электротех ничем 
Совета.

Исключительны заслуги М. А. Шателена в if 
рии журнала «Электричество». Один из видных 
авторов, он более полувека является органиэато 
и одним из руководителей этого журнала.

М. А. Шателен состоит в целом ряде заруЗ 
ных научных корпораций: почетным членом Ф| 
цузского электротехнического общества, почет]
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гсретарем Американского института инженеров- 
кктриков, членом Совета международной конфе- 
енции по высоким напряжениям, членом Совета 
[еждународной конференции по сетям высокого 
апряжен'ия, членом Международного комитета 
iep и весов, членом Английского института элек- 
риков. Известна также деятельность М. А. Шате- 
ена, как постоянного участника и представителя 
!ССР в международных организациях по установ- 
ению электрических единиц и мер измерений.

Круг Карл Адольфович (род. в 1873 г.)
■ И збран в /933 г.

В и д н е й ш и й  теоретик в области электоотех- 
1ки К. А. Круг окончил МВТУ со званием инже- 
:р-механика и был командирован за границу для 
двершенствования; там он получил звание инже- 
:р-электрика Дармштадтского политехнического 
1ститута.
По возвращению на родину К. А. Круг завер

ил свое образование в Московском университете, 
ончив его экстерном по физико-математическому 
жультету, 'и начал научную и педагогическую 
стельность в МВТУ, в котором им были созданы 
лектротехническая специальность и'фундайенталь- 
ый курс «Основ электротехники».

Кроме большой научно-педагогической деятель- 
ости К. А. Круг на протяжений многих лег-ведет 
тучно-исследовательскую и научно-организацион- 
ую работу. К. А. Круг, будучи членом Комиссии 
ОЭЛРО, принял руководящее участие в разра
ботке и осуществлении плана электрификации. Ему 
ie принадлежит инициатива создания крупнейшего 
тучно-исследовательского центра по электротехни- 
;е — Всесоюзного электротехнического 'института 
ВЭИ), директором которого он состоял в течение 
зда лет.

К. А. Круг—заслуженный деятель науки и тек
ши. ■ '

Ионч-Бруевич Михаил Александрович (1888—1910)
И збран в 1931 г.

О д и н  из пионеров радиотехники в России 
1. А. Бонч-Бруевич получил военно-инженерное 
бразование, сначала в Военно-инженерном учили- 
ie, затем в Высшей электротехнической школе. 
>удучи учеником В. К. Лебединского, инициатора 
вдиотехнического образования в России, М. А. 
юнч-Бруевич всю деятельность направил на изу- 
«ние и применение беспроводной связи.

Блестяще развернулась работа М. А. Бснч- 
>руевича после Великой Октябрьской революции. 
1 его именем связано создание знаменитой Ниже- 
вродской радиолаборатории, труды которой полу- 
али высокую оценку В. И. Ленина, неизменно сле- 
давшего за развитием отечественной радиотехники. 
Построенные М. А. Бруевичем мощные электрон- 
we лампы принесли ему славу крупнейшего радио- 
гехника. Его работы послужили фундаментом, на 
ютором развивалась советская радиотехника.

Значительной также была научно-педагогнче- 
кая деятельность М. А. Бонч-Бруевича; на его 
(Чебниках росли и воспитывались кадры советских 
радиотехников.

Вейц Вениамин Исаакович (род. в 1905 г .)
И збран в 1933 г.

П  ОЛУЧИВ образование в Московском зыС- 
шем техническом училище и Московском государ
ственном университете, В. И. Вейц целиком посвя
тил себя технико-экономическим проблемам, энерге
тики. ’ 1

С трудами В. И. Вейца связано развитие нэвэ!Г 
синтезирующей дисциплины, исследующей сложные 
взаимосвязи между отдельными частями энергети
ческого хозяйства — от энергетических ресурсов ДО' 
потребления энергии. Широко известны также ра
боты В. И. Вейца по вопросам развития энергетик» 
капиталистических стран.

В годы Отечественной войны В. И. Вейц прини
мал активное участие в работах по оборонной те
матике. Он является лауреатом Сталинской пре
мии, присужденной за участие в работе Комиссий 
по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири 
и Казахстана для нужд обороны. В Энергетическом 
институте им. Кржижановского Академии паук 
СССР В. И. Вейц руководит Отделом общей энер
гетику.

В. И. Вейц—заместитель академика—секретаря 
Отделения технических наук Академии наук СССР,

Брук Исаак Семенович (род. в 1902 г.)
И збран в 1939 г.

ПоЛУЧИВ образование в Московском вые* 
шем техническом училище, И. С. Брук приобрел 
крупный научно-произв!Ьственный опыт в качестве 
ведущего инженера по теории, расчету и конструи
рованию электрических машин в советской электро
промышленности. Известны выдающиеся работы 
И. С. Брука по вопросам теории и устойчивости 
электрических систем и созданию первого в СССР’ 
механического интегратора для решения диферен- 
циальных уравнений. В Энергетическом институте? 
им. Кржижановского Академии наук СССР И- С , 
Брук является руководителем организованной им 
лаборатории электрических систем.

Вологдин Валентин Петрович (род. в 1881 г.)
И збран в 1939 г.

О д и н  из крупнейших советских специалисговг 
в области высокочастотной техники В. П. Вологдин 
получил образование в Петербургском технологиче
ском институте.

Научно-техническая и инженерно-практическая? 
деятельность В. П. Вологдина, длящаяся около 
сорока лет, проявилась в самых разнообразных от
раслях электротехники — радиотехнике, вакуумной 
технике (ртутные выпрямители), электромашино
строении (генераторы высокой и повышенной ча
стоты), электротермии (индукционные печи, высо
кочастотная закалка, вакуумная высокочастотная 
пайка).

Видный профессор — он занимает кафедру и ру
ководит лабораторией высокочастотной электротер
мии в Ленинградском электротехническом институ
те им. В. И. Ульянова (Ленина), В. П. Вологдою? 
неизменно принимает участие и в хсзяйствевяокг
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жизни страны, состоя консультантом и руководя 
лабораториями крупнейших промышленных пред
приятий. В. П. Вологдин лауреат Сталинской пре
мии и заслуженный деятель науки и техники.

Вул Бенцион Моисеевич (род. в 1903 г.)
И збрал  в 1939 г.

Б. М. Вул получил образование в Киевском 
политехническом институте, который окончил со 
званием инженер-электрика.

Свою деятельность в Академии наук СССР 
Б. М. Вул начал с аспирантуры; по окончании 
аспирантуры он организовал в физическом иститу- 
те им. Лебедева лабораторию диэлектриков, руко
водителем которой является до настоящего време
ни. Известны выдающиеся работы Б. М. Вула а 
области ф'изики диэлектриков.

Наряду с научно-исследовательской деятельно
стью он ведет большую педагогическую и обще
ственную работу.

Б. М. Вул —заместитель академика — секретаря 
Отделения физико-математических наук Академии 
наук СССР.

Ковдлеяков Валентин Иванович (род. в 1884 г.)
И збран в 1939 г.

К р у п н е й ш и й  советский специалист в обла
сти теории проводной связи В. И. Коваленков по
лучил образование в Петербургском электротехни
ческом институте — старейшем высшем электротех
ническом учебном заведении страны. В этом же 
институте началась его научная деятельность, кото
рая протекала главным образом в области телефо
нии. Но этим не ограничиваются многочисленные 
выдающиеся исследования и изобретения В. И. Ко- 
валенкова. Большое количество его работ посвя
щено и другим видам связи. В. И. Коваленков — 
лауреат премии имени изобретателя радио А. С. 
Попова и Сталинской премии, заслуженный деятель 
;науки и техники, генерал-майор инженерно-техни
ческой службы. В. И. Коваленков—директор Ин
ститута автоматики и телемеханики Академии наук 
СССР.

Костенко Михаил Полиевктович (род. в 1889 г]
И збран в 1939 г.

Один из крупнейших советских специалисте; 
в области электромашиностроения М. П. Ксстенк 
получил образование в Петербургском политехш 
ческом институте на электромеханическом факуль 
тете, который он окончил со званием инженер 
электрика.

Ученик М. А. Шателена и В. Ф. Миткевин; 
М. П. Костенко сочетал научную деятельность 
непосредственным участием в производственно  ̂
практике, являясь консультантом крупных электрс 
машиностроительных предприятий страны.

Многолетняя педагогическая деятельность, об 
гащенная длительной производственной практикой 
позволила М. П. Костенко создать фундаменталь 
ный курс электрических машин, на котором учатс= 
молодые электротехники. М. П. Костенко принты 
ет активное и руководящее участие в деле подго 
тевки кадров электротехников, являясь декано» 
электромеханического факультета Ленинградског 
политехнического института им. Калинина.

Берг Аксель Иванович (род. в 1893 г.)
И збран в  1943 г.

В ы д а ю щ и й с я  специалист по радиотехнике, 
инженер-вице-адмирал А. И. Берг получил военнд 
морское образование, последовательно скончм 
Морской корпус, Штурманские офицерские классы, 
Военно-морскую академию, по выходе Из которой 
он получил звание инженер-электрика флота.

Многогранная деятельность А. И. Берга проте
кает в педагогической, научно-технической и орга
низационной областях. В течение 20 лет А. И. Берг 
ведет педагогическую работу в высших учебны 
заведениях, читая общие и специальные курсы ра 
диотехники. Большее количество опубликовании! 
работ А. И. Берга касается выяснения физическш 
процессов, происходящих в современных радиоте 
нических приборах и посвящены математическом» 
обоснованию теории, а также разработке инженер
но-технических методов расчета радиопередающш 
устройств.

В течение многих лет А. И. Берг принимает ру 
ководящее участие в радиофикации флота и в воен
ной радиотехнике.
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Академия наук СССР и журнал „Электричество"
Журнал «Электричество» был основан VI 

(Электротехническим) отделом Русского техниче
ского общества в 1880 г. как первый в России пе
чатный орган в новой отрасли техники с ее исклю
чительно широкими перспективами. В своем соста
ве Русское техническое общество объединяло наи
более выдающихся ученых и инженеров того вре
мени и в значительной мере содействовало разви
тию технических наук, подготовляя исторически 
почву для их будущей консолидации в Академии 
наук, в крупнейших высших технических учебных 
введениях и в других научных центрах.• Журнал 
Электричество» выполнял эту задачу в своей об
ласти — в области науки об электричестве и ее 
технических приложений.

В журнале «Электричество» всегда находили 
отражение достижения русских академиков в обла
сти электрофизики и электротехники. Так, должное 
отражение на страницах журнала нашли важней
шие достижения уже первых русских академиков — 
М. В. Ломоносова, Г. В. Рихмана, Ф.-У.-Т Эпину- 
са, В. В. Петрова, Б. С. Якоби, Э. X. Ленца, члена- 
юрреспондента П. Л. Шиллинга (Л. 1).

В числе своих сотрудников — частично даже 
многолетних — журнал давно уже насчитывает 
многих ученых, деятельность которых заслуженно 
получила широкую известность как у нас, так и за 
границей. Многие академики и члены-корреспон
денты Академии наук с самого начала своей науч
но-литературной деятельности были тесно связаны 
с журналом «Электричество» в качестве авторов, 
рецензентов, консультантов и членов редакционной 
коллегии.

На первом месте в хронологическом порядке 
должно быть поставлено имя нашего выдающегося 
физика О. Д. Хвольсона (1852—1934), почетного 
члена Академии наук и активного сотрудника жур
нала «Электричество» с момента его возникнове
ния. Уже в первый год существования журнала 
0. Д. Хвольсон поместил в нем большую статью 
«Об абсолютных единицах, в особенности магнит
ных и электрических», в которой обстоятельно 
рассматривал соотношение между различными 
единицами измерения. После этого появились его 
статьи «История открытия основных свойств маг
нитов», «О потенциале», «Изобретатель электро
магнитного телеграфа барон П. Л. Шиллинг фон 
Канштадт» и др. Большое активное участие прини
мал О. Д. Хвольсон также в редакционной работе 
(Л. 2).

Вслед затем должны быть отмечены имена ныне 
здравствующих академика В. Ф. Миткевича и чле- 
на-корреспондента Академии наук, профессора 
Я. А. Шателена, связь которых с журналом «Элек
тричество» имеет более чем 50-летнюю давность. 
Научней, литературной и педагогической деятель
ности академика В. Ф. Миткевича были посвящены 
9 журнале статьи еще почти 20 лет тому назад 
(в 1926 г.). Уже с 1894 г. В. Ф. Миткевич состоял 
членом редакции журнала. В 1896 г. появилась его 
первая статья «Электротехника на Всероссийской 
промышленной и художественной выставке в Ниж
нем Новгороде», где дано обстоятельное описание 
постижений русской и заграничной электротехники. 
Следующая статья, появившаяся за полной под
писью автора, была посвящена вопросу о зубчатых

арматурах электрических машин. Уже здесь ясно 
проглядывает стремление к отчетливому выяснению 
прежде всего физической стороны явлений, нахо- 
дигшее всегда столь яркое выражение во всей по
следующей научно-литературной и педагогической 
деятельности В. Ф. Миткевича. В дальнейшем на 
страницах журнала «Электричество» были отраже
ны выдающиеся достижения • В. Ф. Миткевича в 
области исследования вольтовой дуги, алюминие
вых выпрямителей, фотометрии, высоковольтных 
линий электропередачи и пр.

Совершенно особое, исключительное место за
нимают те статьи академика В. Ф. Миткевича, 
которые касаются выяснения природы электриче
ского тока, сущности электрических и магнитных 
явлений, методов их рассмотрения, изучения и 
трактовки. Как убежденный последователь Фарадея 
и Максвелла, В. Ф. Миткевич концентрирует здесь 
всю силу своей мысли на борьбе против принципа 
действия на расстоянии и представления об «абсо
лютно пустом пространстве», как математических 
фикций, препятствующих чисто физическому пони
манию действительности. Энергично возражая пре
тив такой трактовки электрических явлений, при 
которой физическое содержание заслоняется мате
матическими абстракциями, и подчеркивая непре
ходящее принципиальное значение метода Фара- 
де\я, В. Ф. Миткевич настаивает на необходимости 
углубленного изучения неисчерпаемого научно-ме
тодологического наследия Фарадея и Максвелла. 
Как известно, возгоревшаяся по этому поводу дис
куссия не привела к определенным результатам. 
Оппоненты В. Ф. Миткевича не дали достаточно 
отчетливого ответа на поставленные им 7 вопросов, 
Имевших целью «сосредоточить внимание на самом 
существенном» и выявить суть принципиальных 
расхождений в научно-философском миропонима
нии, в то время как сам В. Ф. Миткевич дал на эти 
вопросы вполне четкий ответ («нет»). Многие чита
тели журнала «Электричество» получили от этой 
дискуссии огромное Интеллектуальное удовлетворе
ние и были глубоко признательны ее инициатору, 
академику В. Ф. Миткевичу (Л. 3).

Член-корреспондент Академии наук М. А. Ша- 
телен дебютировал в журнале своей статьей о счет
чиках электрической энергии еще в 1893 г. (№ 20). 
Будущий президент Главной палаты мер и весов 
предпринял здесь интересную попытку научной 
классификации этих, тогда еще новых, электроиз
мерительных приборов. В дальнейшем его статьи 
касались самых разнообразных вопросов электро
метрии, фотометрии, стандартизации, преподавания 
электротехники, истории электротехники, техниче
ских и технико-экономических проблем электрифи
кации в нашей стране и за границей и т. д. В его 
статьях нашли отражение также История и дея
тельность отечественных организаций, возникших в 
связи с электрификацией (ГОЭЛРО, ЦЭС). Как 
старейший член редакции, он написал специальную 
статью, посвященную 50-летию существования жур
нала. Будучи постоянным представителем нашей 
страны в различных международных электротех
нических организациях, он всегда считал своим 
долгом держать читателей журнала «Электриче
ство» в курсе работ этих организаций, их дости
жений и соглашений. Деятельность международ
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ных энергетических объединений и участие СССР 
в их работе подытожены им в особой статье. 
За время своего сотрудничества в журнале «Элек
тричество» М. А. Шателен поместил в нем свыше 
40 статей (Л. 4).

После этих старейших сотрудников журнала 
следует отметить в хронологическом порядке ныне 
здравствующего академика Г. О. Графтио, знаме
нитого строителя Волховской гэс; первая его статья 
появилась в 1900 г. (Л. 5).

В дальнейшем особенно значительное и длитель
ное участие в журнале принимали академики А. А. 
Чернышев (свыше 15 статей с 1910 г.) и К. И. 
Шенфер (около 30 статей с 1912 г.); почти одно
временно с ними начали сотрудничать в журнале 
член-корреспондент Академии наук проф. К. А. 
Круг (в 1911 г.) и академик А. Ф. Иоффе 
(в 1914 г.).

Из первой же статьи А. А. Чернышева (1882— 
1940 гг.) читатели журнала «Электричество» узна
ли об его выдающемся достижении, а именно о 
сконструированном им абсолютном высоковольтном 
вольтметре, получившем затем столь широкое при
менение (и потом об абсолютном ваттметре). За 
этой статьей последовали другие, касавшиеся во
просов высоковольтной электрометрии, электротяги, 
гидроэлектрических установок в Америке и пр. 
Нашли отражение в статьях А. А. Чернышева так
же результаты его исследований в области защиты 
линий слабого тока, Нонной и электронной аппара
туры, передачи больших мощностей на далекие 
расстояния с помощью переменного и постоянного 
тока и т. д. (Л. 6).

Академик К. И. Шенфер, начав свою деятель
ность в журнале «Электричество» статьями о ком
мутации многофазных и однофазных коллекторных 
двигателей, в дальнейшем многократно возвращал
ся к сложному вопросу коммутации в электриче
ских машинах постоянного и переменного тока; 
кроме того много статей было посвящено им во
просам пуска 'и регулирования асинхронных двига
телей, работы тяговых двигателей, рекуперации 
энергии на электрических железных дорогах, воз
буждения синхронных генераторов и гашения их 
поля и пр. Новые предложенные им методы расчета 
коммутации, а также его изобретения позволили 
значительно улучшить работу коллекторных машин 
и одноякорных преобразователей; К- И. Шенфером 
были предложены оригинальные способы пуска и 
регулирования асинхронных двигателей. На стра
ницах журнала «Электричество» нашли достаточное 
отражение большая часть его достижений и, в ча
стности, новая, предложенная им электрическая 
машина, позволяющая управлять тяговыми электро
двигателями без реостатов, новый способ сварки 
токами повышенной частоты, машины для ветро
электрических станций. Весьма шЬ-ересяый истори
ческий материал заключается в его обзорной статье 
«Исследовательские работы в области советского 
машиностроения за 15 лет». В период Отечествен
ной войны академик К- И. Шенфер опубликовал в 
журнале «Электричество» статью «Некоторые во
просы современного электромашиностроения», выз
вавшую большой интерес среди широких кругов 
электротехников и многочисленные отклики в жур
нале (Л. 7).

Посвятив свою первую статью многофазным 
двигателям, проф. К. А. Круг, имя которого ассо
циируется в электротехнических кругах с его фун

даментальными «Основами электротехники» и с ею 
деятельностью в ГОЭЛРО, в дальнейшем кокцентрк. 
ровал свое внимание на вопросах, связанных а 
новыми путями развития мощных электрический 
систем,—проблема 100-периодного тока, использо
вание ионной и электронной аппаратуры (для пере 
хода на постоянный ток) и пр. (Л. 8).

Академик А. Ф. Иоффе дебютировал в журнале! 
«Электричество» своей статьей «Электрический ток| 
с точки зрения электронной теории», уже в то вре 
мя показавшей направление его интересов в об 
ласть наиболее сложных и глубоких проблем элек
трофизики. В, последующем его статьи также име
ли своим предметом эти проблемы, причем народу 
с общим обзором в них находили отражение круп 
ные достижения самого А. Ф. Иоффе (исследования 

1 кристаллов -и полупроводников, изготовление в ис
пользование новых весьма ценных изолируюши 
веществ, — стирола, ацетил-целлюлозы и пр.). Как 
известно, на основе этих достижений удалось, в 
частности, сконструировать мощные выпрямители и 
весьма чувствительные фотоэлементы, нашедшие 
широкое практическое применение (Л. 9).

Из тех академиков и членов-корреспондентов 
Академии наук, которые стали сотрудничать в жур
нале «Электричество» после 1917 г., в первую оче 
редь следует назвать Г. М. Кржижановского, пред 
седателя Комиссии ГОЭЛРО, многолетнего предсе 
дателя Госплана и директора Энергетического йн- 
статута Академии наук СССР, выступавшего со 
статьями, посвященными вопросам электроэнерге 
тики.

Технико-экономическим вопросам электр'ификс 
ции и выяснению особенностей развития электро 
хозяйства в СССР и за границей был посвящен ряз 
статей члена-корреспондента Академии наук 
СССР В. И. Вейца. Общие вопросы энергетики i 
электрификации освещены Нм, например, в стати 
«Электрификация народного хозяйства СССР», з 
также в других его статьях (Л. 10).

В статьях академика В. С. Кулебакина (с, 1926 г.) 
были рассмотрены различные вопросы, относящиеся 
к расчету, конструированию, эксплоатации и испы 
танию электрических машин, а татбке к автоматах! 
и телемеханике (Л. 11). Членом корреспондента 
академии наук СССР М. П. Костенко была опи 
сана, в частности, его оригинальная конструкция 
компенсированного коллекторного альтернатор! 
(Л. 12).

В работах члена-корреспондента Академии ная 
СССР И. С. Брука анализировались вопросы, ка 
сающиеся синхронных и асинхронных машин я 
электропривода прокатных станов (1933—1937 гг.) 
а также электрических систем,—статическая устои 
чивость их и продольная компенсация линий элек 
тропередачи (1936—1939 гг.) (Л. 13).

Статьи академика В. П. Никитина были посвя 
щены электроприводу и электросварке. В журнале 
нашли отражение его достижения как в области ав- 
томатизации электропривода, так и в области кон 
струирования новых электросварочных аппаратов; 
вместе с тем им была намечена общая программа 
работы отечественных заводов в области изготов
ления электросварочной аппаратуры (Л. 14).

Крупные достижения члена-корреспондента Ака
демии Наук СССР В. П. Вологдина в деле созда
ния новых конструкций машин высокой частоты, 
нашедших широкое применение в радиотехнике, в 
использования высокочастотной техники для нули

40
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



|ромышленности (индукционные печи, различные 
икалочные станки) подытожены в весьма пите
йной статье, дающей представление также о пу
тях развития конструктивной мысли автора (Л. 15). 
Не касаясь сколько-нибудь обстоятельно статен 

других академиков и членов-корреспондентов Ака
демий наук, нужно все же кратко указать, что в 
журнале «Электричество» сотрудничали также ака
демики А. В. Винтер, широко известный строитель 
Шатурской и Днепровской гэс, М. В. Кирп'ичев, 
один из основоположников современной теплотех
ники, Н. Д . Папалекси, автор ряда выдающихся 
изобретений, осуществленных им совместно с ака
демиком Л. И. Мандельштамом (параметрические 
машины переменного тока, новые интерференцион
ные методы исследования^радиоволн, радиодально
меры и пр.), В. А- Стеклов, члены-корреспонденты 
В. К. Аркадьев, И. Е. Тамм, А. А. Радциг и др.

С 1932 г. связь журнала «Электричество» с 
Академией наук принимает определенные организа- 
щонные формы, поскольку журнал становится не 
[голько органом государственных учреждений, ве
дающих электрохозяйством, и электропромышлен
ностью, но и органом Энергетического института 
Академии наук СССР. В соответствии с этим в 
журнале систематически появляется большое ко
личество статей, принадлежащих перу научных дея
телей института и отражающих их достижения в 
различных областях электротехники: исследование 
молнии и разработка методов грозозащиты; расчет 
сложных электромагнитных полей под углом зре
ния новых конструкций электрических машин; изу
чение вопросов кольцевания районных электростан
ций, передачи больших мощностей на далекие рас
стояния и перехода к единой высоковольтной сети; 
конструирование новых измерительных приборов 
и пр.

С 1938 г. «Электричество» становится органом 
непосредственно самой Академии наук СССР сов
местно с НКЭС и НКЭП. В связи с этим растет 
внимание Академии к журналу и число академи
ков, принимающих в нем участие. Особенно это от
носится к 1944 и 1945 гг. Весьма знаменательным 
в этом отношении является уже тот факт, что в 
журнале «Электричество» помещено несколько ста
тей президента Академии наук академика В. Л. 
Комарова (Л. 16); опубликованы также статьи ака

демиков- Б. Е. Веденеева (совместно с В. И. Вей- 
цем) (Л. 17), Б. А. Введенского (Л. 18), С. И. Ва
вилова (Л. 19), Л. И. Мандельштама (Л. 20), 
А. Н. Крылова (Л. 21), членов-корреспондентов
Академии наук проф. В. И. Коваленксва (Л. 22) и 
А. И. Берга (Л. 23).

За последние годы вообще чрезвычайно усилил
ся интерес Академии наук СССР к тем проблемам, 
которые всегда находили живой отклик на страни
цах журнала «Электричество». В настоящее время 
можно с достаточным основанием ожидать, что 
связь между старейшим научным учреждением на
шей страны и старейшим научным электротехниче
ским журналом будет становиться все более проч
ной, а достижения Академии наук СССР будут ста
новиться известными и доступными для использова
ния в самых широких электротехнических кругах.

Инж. Н. А. ШОСТЬИН
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Литература по электричеству и электроэнергетике в издания];
Академии наук fcCCP

Во время подготовки Библиотекой Академии 
наук СССР в Ленинграде книжной выставки, по
священной 220-летию Академии наук СССР, нам 
пришлось пересмотреть значительное число акаде
мических изданий за все время существования 
Академии. В этих Изданиях уже с XVIII в. боль
шое внимание уделялось вопросам электричества и 
электротехники.

В настоящей статье мы делаем попытку указать 
некоторые, наиболее существенные материалы из 
нескольких сотен книг и статей по электричеству н 
электротехнике, опубликованных Академией наук 
за 220 лет ее деятельности.

К XVIII в. относятся общеизвестные опыты ака
демиков М. В. Ломоносова и Г. В. Рихмана над 
атмосферным электричеством и громоотводами. Они 
отражены в «Слове о явлениях воздушных, от 
Електрической силы происходящих, предложенном 
от Михайла Ломоносова» для публичного акта Ака
демии 25 ноября 1753 г., и в работе Г. В. Рнхма- 
на «Електр'ический указатель и его использование 
при определении електрических явлений, искус
ственных и естественных» (Л. 1). В 1755 г- было 
издано сочинение И. А. Эйлера (Л. 2). «О физи
ческой природе электричества», премированное 
Геттингенским ученым обществом и Петербургской 
академией.

Из сочинений другого академика XVIII в. 
Ф.-У.-Т. Эпинуса (Л. 3) особенно замечательны 
«Теория электричества и магнетизма», ь также по
следнее его сочинение—речь, произнесенная в тор
жественном собрании Академии наук. Несколько 
позднее, в 1777 г., вышла работа В. Л. Крафта 
(Л. 4) «Теория электрофора».

В XIX в, известны многочисленные работы ака
демиков Э. X. Ленца, Б. С. (М. Г.) Якоби, а так
же Г. Ф. Паррота и Ф. Петрушевского.

Сделанные Э. X. Ленцем (Л. 5—7) определения 
электрического сопротивления металлов при раз
личных температурах являлись первым трудом по 
этому вопросу. В 1832 г. им же представлен был 
первый пример численных определений в «магни- 
то-электр'ичестве» (Л. 8).

Применение мгновенных индуктированных токов 
к измерению силы магнетизма в электромагнитах 
явилось предметом исследований Е. Ленца совме
стно с академиком М. Г. Якоби (Л. 9).

С 1837 г. начали издаваться многочисленные ра
боты академика М. Г. Якоби (Л. 10, 11) по элек
тромагнетизму.

Из работ первой половины XIX в. назовем еще 
работы Г. Ф. Паррота (Л. 12) 'и Ф. Петрушевско
го (Л. 13).

Мы не будем останавливаться на отдельных не
многочисленных работах по электричеству, выхо
дивших во второй половине XIX и в начале XX вв., 
с  тем чтобы уделить максимальное внимание ог
ромному числу научно-исследовательских работ по 
электричеству и электротехнике, изданных Акаде
мией наук СССР, начиная с 1917 г.

В первом десятилетии существования советской 
власти в центре внимания находилось электро
энергетическое хозяйство.

Общие вопросы электроэнергетики Советской 
Союза и зарубежных стран нашли отражение i 
работах академика Г. М. Кржижановского (Л. 14- 
16) и члена-корреспондента Академии наук ССС! 
В. И. Вейца (Л. 17). О достижениях науки и тел 
ники в области энергетики говорят статьи: акад; 
мика А. А. Чернышева и члена-корреспондента Ака-. 
демии наук М. А. Шателена (Л. 18), академии 
А. В. Винтера (Л. 19), И. Г. Есьмана (Л. 20) и др.' 
Объединению отдельных районных энергетически 
хозяйств в единую электроэнергетическую систему 
посвящены работы академика А. А. Чернышеза 
(Л. 21) и С. А. Кукель-Краевского (Л. 22).

Разработке энергетических ресурсов отдельны! 
районов СССР посвящены работы академика 
Г. М. Кржижановского (Л. 23—25), члена-коррсс 
пондента Академии наук СССР М. А. Шателена, 
Ю. С. Фридлянда (Л. 27), М. М. Лебедева (Л. 28) 
материалы совещания при Армянском филиале 
Академии наук (Л. 29), П. Степанова (Л. 30) з 
ряд других исследований.

Изучению гидроэнергетических ресурсов всего 
Союза в целом и отдельных районов посвящен рц 
работ: Н. А. Копылова (Л. 31—33), академик; 
Б. Е. Веденеева (Л. 34), А. Эссена (Л. 35), И. Я 
Каминского (Л. 36), Н, А. Караулова (Л. 37).

Место гидроэлектроцентрали в электроэнергеи 
ческой системе рассмотрено в книге Т. Л. Золота
рева (Л. 38).

В области передачи электрической энергии вы
сокого напряжения назовем ряд работ академика
A. А. Чернышева (Л. 39—41), члена-корреспонден
та Академии наук СССР М. А. Шателена (Л. 42).
B. Н. Глазанова (Л. 43).

Изучению изолирующих материалов для высо
ковольтной техники и электромашиностроения по
священы работы академика А. Ф. Иоффе (Л. 44- 
47), П. А. Земятченского (Л. 48), С. Ф. Жемчуж
ного, С. А. Погодина и В. А. Финхейзена (Л. 49). 
В. С. Квашнина (Л. 50).

Из многочисленных работ по вопросам электро
машиностроения назовем работы академика В. С. 
Кулебакина (Л. 51), материалы совещаний под ре
дакцией академика К. И. Шенфера (Л. 52—53); 
работы по практическим проблемам электромагне
тизма члена корреспондента Академии наук СССР 
В. К- Аркадьева. (Л. 54—55), члена-корреспонден
та Академии наук СССР И. С. Брука (Л. 56), 
В. К. Попова (Л. 57—58) об автоматизированном 
электроприводе и академика В. П. Никитина н 
Н. П. Куницкого (Л. 59).

Из работ по изучению й применению высокой 
частоты особенно значительны исследования члена- 
корреспондента. Академии наук СССР В. П. Волог
дина (Л. 60, 61), М. Г. Лозинского (Л. 62), Е. А 
Руссаковского (Л. 63), Н. В. Окорокова (Л. 64) и 
материалы конференций по электротермии (Л. 65),

Научными проблемами электрической сварки 
много занимался академик В. П. Никитин (Л. 66, 
67).

Вопрос о выборе системы тока для электриче
ских железных дорог разработан бригадой под ре
дакцией члена-корреспондента Академии наук 
СССР М. А. Шателена (Л. 68).

42 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Г П^ автоматике и телемеханике назовем Резил'о- 
дии первой и всесоюзной конференции (Л. 69) и 
ряд работ В. И. Коваленкова (Л. 71, 72).

Из исследований советских физиков, много сде
лавших для дальнейшего развития учения о коле
баниях и радиотехники, назовем работы академи
ков Л. И. Мандельштама, Н. Д. Папалекси (Л 73— 
76) и В. П. Гуляева и В. В. Мигулинз (Л. 77), 
академиков М. В. Шулейкина (Л. 78), Б. А. Вве
денского (Л. 79). В области изучения ультракорот
ких волн назовем также работы академика Б. А. 
Введенского (Л. 80—82).

Терминологии в ряде областей электротехники 
посвящен Бюллетень комитета технической терми
нологии под редакцией академика С. А. Чаплыгина 
и Д. С. Лотте (Л. 83—88).

Разработке учения о грозовых разрядах посвя
щен ряд работ И. С. Стекольникова (Л. 89, 90)-
Новый метод решения краевых задач математиче
ской физики на основе свойств искусственных элек
трических моделей многомерных тел дан в работах 
Л. И. Гутенмахера (Л. 91) и П. М. Белаша (Л. 92).

Из работ по электрохимии назовем работы ака
демика В. А. К'истяковского (Л. 93) и академика 
А. Н. Фрумкина (Л. 94).

Новые проблемы электричества и электротехни
ки часто освещались на страницах таких научно- 
популярных журналов, как «Природа», «Наука и 
жизнь», «Вестник Академии наук СССР».

Здесь мы находим статьи: В. Г. Фридмана «Об 
электроне» (Л. 95), А. И. Александровского (Л. 96) 
я академика К- И. Шенфера (Л. 97) об электриче
ских дорогах, С. Э. Хайкина (Л. 98 ) и А. А. Пет- 
аовского (Л. 99) о современной радиотехнике, А. И. 
Александровского (Л. 100), Н. В.Панскова (Л. 101) 
о цветном телевидении (Л. 102), об ультракоротких 
радиоволнах Б. А. Введенского (Л. 103), Ф. Б. Чер
ного (Л. 104), беседы об электричестве В. К. Ле
бединского (Л. 105) и многие другие.

Из работ по истории электричества и электротех
ники отметим работы: академика И. X. Гамеля 
(Л. 106), члена-корреспондента Академии наук
СССР М. А. Шателена (Л. 107), академика А. А. 
Чернышева (Л. 108), В. Лебединского (Л. 109), 
сборник, посвященный Г. Герцу (Л. ПО), работы 
М. И. Радовского (Л. 111 — 114), Д. В. Ефремова 
(Л. 115), Д. О. Святского (Л. 116), Л. Б. Модза- 
левского (Л. 117).

В заключение отметим работы, в которых рас
сматриваются высказывания классиков марксизма- 
ленинизма по вопросу электрификации. К ним от
носятся статьи академика А. А. Чернышева (Л. 118— 
119) и М. Усановича (Л. 120).

Ознакомление с тематикой работ по электриче
ству и электротехнике в академических изданиях 
за советский период показывает, что науке об элек
тричестве, электротехнике и электрификации Ака
демия наук СССР уделяет в своей. деятельности 
все возрастающее внимание.

Советские ученые—электрики своими изыскания
ми выдвигаются в первые ряды представителей ми
ровой науки.

Научно-исследовательская работа ведется Ака
демией не только в Москве и в Ленинграде, но и 
на периферии в филиалах и базах Академии. Ис
следования в области электричества и его примене
ния неизменно широко отражаются на страницах 
изданий Академии наук СССР.
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ХРОНИКА

Приветствие Академии наук СССР от Лондонского королевского
общества

Президент Лондонского королевского общества 
сэр Генри Дейль передал от имени общества сле
дующее приветствие Академии наук Советского 
Союза в день 220-й годовщины ее основания:

Исторические данные подтверждают, что обще
ние с Лондонским королевским обществом, воз
можно, послужило стимулом к основанию русской 
Академии наук.

Во время своего пребывания в Англии в 1698 г. 
Петр Великий жил в Дэпфорде близ Лондона в 
доме Джона Ивлина. Ивлин был одним из первых 
членов Королевского общества и его Совета и со
стоял секретарем общества в 1673 г.

В доме Ивлина царь Петр часто встречал зна
менитого астронома Эдмунда Галлея и советовался 
с ним не только по вопросам навигации и кораб
лестроения, но также и о планах развития науки в 
России.

Весьма вероятно, что Петр также встречал там 
и других членов Королевского общества и среди 
них друга Галлея—Исаака Ньютона, который 
■впоследствии, будучи президентом общества, провел 
в 1714 г. в члены общества первого русского—кня
зя Меньшикова.

Вернувшись в Россию, Петр Великий составил 
I проект русской Академии наук в Санкт-Петербурге 

и скрепил его своей подписью, но умер раньше, чем 
этот проект был проведен в жизнь, так что честь 
учреждения Академии наук выпала на долю его 
преемницы—императрицы Екатерины I.

Я с особенным удовольствием шлю приветствия 
и поздравления от имени Лондонского королевско
го общества Академии наук Советского Союза в 
день празднования ею 220-летия своего основания 
в 1725 г.

В последующие годы Королевское обществе и 
русская Академия наук неизменно поддерживали

дружеские отношения, основанные на общност! 
цели и интересов в области естественных наук. 1 

С самого начала они обменивались своими изда] 
ниями. Выдающиеся научные деятели одного об! 
щества избирались в члены другого. Так, Присш 
и Фарадей не только были избраны в члены рус
ской Академии, но и получили от нее дипломы, j 
выдающиеся члены русской Академии, ставшие чле* 
нами Королевского общества—Менделеев, Мечни
ков и Павлов,—получили медаль Коплея—высшую 
награду Королевского общества. ,

Среди членов Королевского общества, удостоен
ных звания членов русской Академии наук, был 
также Листер, Рэлей, Резефорд, Армстронг, Астон, 
Дайсон, Эддингтон, Шеррингтсн и Содди.

За последние тяжелые годы войны, в течени? 
которых наши народы и учёные вступили в еще бо
лее тесное единение и совместно боролись за сво
боду всего человечества, я сам и мои уважаемые 
коллеги по Королевскому обществу—Холдейн Н 
Россель—удостоились высокой чести . быть избран
ными в члены Академии наук Советского Союза.

Королевское общество со своей стороны избра
ло своими заграничными членами академиков Ва
вилова и Виноградова, академик же Капица состо
ит членом общества еще с того времени, когда он 
жил и работал в Англии.

Королевское общество и все ученые британок., 
го содружества наций будут стремиться к еще бо 
лее тесному сотрудничеству и к обмену опытом < 
Академией наук и всеми учеными CCCt .̂

От имени Лондонского королевского общества) 
всех британских ученых я приветствую Академик 
наук Советского Союза в день 220-летия со дня ее 
основания.

Г. ГЕНРИ ДЕЙЛЬ, президент

Пятьдесят лет радио
Торжественное заседание в Большом Театре СССР

В Большом театре Союза ССР 7 мая 1945 г. состоялось 
торжественное заседание, посвященное 50-летию изобретения 
радио великим русским ученым А. С. Поповым.

В зрительном зале присутствовали связисты, Герои Совет
ского Союза, деятели науки и техники, генералы и офицеры 
Красной Армии—представители Военно-Морского Флс-та, ста
хановцы предприятий радиопромышленности, работники ра
диовещания. В центре сцены—в золотой раме, обрамленной 
гирляндами живых цветов, портрет А. С. Попова. В прези
диуме—видные ученые, маршалы и генералы, народные ко
миссары, представители партийных и общественных организа
ций столицы, ближайший сотрудник изобретателя радио— 
П. Н. Рыбкин, дочь ученого—Р. А. Попова.

В почетный президиум под бурные, долго не смолкаю
щие аплодисменты избирается Политбюро ЦК ВКП(б) во 
главе с товарищем И. В. Сталиным.

Торжественное заседание открыл кратким вступительным 
словом председатель Юбилейного комитета академик Б. А. 
Введенский.

— Ровно полвека тому назад,—сказал он,—проязошд 
одно из самых славных событий в истории русской науде 
русский ученый Александр Степанович Попов на заседая» 
Физико-химического общества в Петербурге продемонстри 
ровал изобретенные им, впервые в мире, радиоприборы. Осо 
бенно широкое развитие радио в нашей стране получи 
после Великой Октябрьской социалистической революции 
Великие создатели Советского государства Ленин и Стали: 
по достоинству оценили богатейшие возможности радио. I 
итоге сталинских пятилеток Советский Союз, обладают» 
ныне мощными радиостанциями, в области радиотехники за 
нял место в ряду передовых стран мира, стал однии к 
крупнейших мировых центров радиовещания. Вещание веде; 
ся на 70 языках народов СССР и 28 иностранных языках 
Напомнив о заслугах А. С. Попова, достойно отмечен.м; 
специальным постановлением Совнаркома СССР, акадеше 
Введенский говорит о том, что «день радио»—7 мая огни» 
будет традиционным ежегодным праздником для всей сове; 
ской общественности и особенно для работников радио, са 
моотверженно выполняющих свой долг перед Родиной.
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С докладом «Русский ученый А. С. Попов—изобретатель 
радио» выступил член-корреспондент Академии наук СССР, 
инженер—вице-адмирал А. И. оерг. Подрооно обрисовав жиз
ненный путь основоположника отечественной радиотехники, 
развитие им научных открытий выдающихся английских и 
французских физиков и математиков, докладчик подробно 
рассказал об изобретении Поповым радио.

С докладом «Развитие радио за пятьдесят лет» выступил 
академик Б. А. Введенский.

— Сегодня, в день 50-летия радио, оглядываясь па 
историю развития радио, мы не можем нс отмстить той не
обычайной стремительности, с которой радио сумело проник
нуть во все области человеческой жизни. Радио беспредель
но, многогранно. Радиовещание—непревзойденное по своей 
доходчивости средство организации масс, могучи# рычаг 
культуры. Оно, как и радиотелеграф, родилось в нашей стра
не, когда в самом начале Октябрьской революции Ленин и 
Сталин обратились по радиотелеграфу к солдатским и мат
росским массам. Радиотелефония безмерно увеличила эффек
тивность этого средства и «газета без бумаги и расстояний», 
как называл ее Владимир Ильич, глубоко и органически 
вошла в быт.

Телевидение, особенно в звуковом сопровождении, скоро

еще во много крат увеличит доходчивость и популярность 
радиовещания. Радиосвязь полностью удовлетворила самые- 
пылкие, самые сказочные мечты.

Рассказав о применении радио в различных областях наук» 
и техники, докладчик подробно охарактеризовал прогресс 
современной радиотехники. Советский Союз имеет самую 
мощную в 'мире сеть радиостанций. Советское радио стал» 
мощным глашатаем великих принципов советского строя.

— В результате неустанных забот руководителей партии 
и правительства,—говорит в заключение академик Введен
ский,—наша страна приходит к 50-летию со дня изобретения 
радио с крупнейшими научными, техническими и производст
венными достижениями в области радио. Победоносная 
Красная Армия разгромила фашистскую Германию. Под води
тельством Великого Сталина наступает эпоха грандиозного 
расцвета нашей социалистической Родины, создаются условия 
для еще более быстрого развития советского радио.

Участники торжественного заседания с огромным вооду
шевлением приняли приветствие товарищу Сталину, зачитан
ное академиком С. И. Вавиловым,

По окончании торжественного заседания состоялся боль
шой концерт, в котором приняли участие лучшие артистиче
ские силы столицы.

Всесоюзная научно-техническая конференция, посвященная 
50-летию изобретения радио А. С. Поповым

"14 мая с. г. открылась Всесоюзная научно-техническая 
конференция, посвященная 50-легию изобретения радно 
А. С. Половый. В президиуме—члены Юбилейного комитета, 
выдающиеся радиоспециалисты, лауреаты Сталинских премий. 
Открыл конференцию академик Н. Д. Папалекси.

В докладе «А. С. Попов—изобоетагель радио» член-кор
респондент Академии наук, инженер—вице-адмирал А. И. Берг 
осветил роль русского ученого, котоэый «вывел электромаг- 
ниттае волны из стен физических лабораторий на широкий 
простор практического использования их для целей связи без 
йроводов».

Заместитель народного комиссара связи СССР, кандидат 
техн. наук А. Д. Фортушенко осветил историю развития и 
современное состояние радиосвязи и радиовещания в СССР. 
По абсолютному числу передаваемых радиограмм и мощности 
своих радиовещательных станций Созетскчй Союз занимает 
первое место в мире. В настоящее время насчитывается 
свыше 7 000 радиотрансляционных узлов, обслужизающих 
свыше 5 000 000 репродукторов. Советское радиовещание сы
грало огромную мобилизующую и воспитательную роль в 
годы Отечественной войны.

С докладом, освещающим роль радиосвязи в войне, на 
конференции высгупил маршал войск связи—И. Т. Пересып- 
кин. Осветив историю применения радиосвязи в предыдущих 
войнах, докладчик особенно подчеркнул роль- радиосвязи в 
современной войне, где она позволила осуществить взаимо
действие различных родов войск в условиях быстрого мане
врирования и скоротечности хода военных операций. Для 
иллюстрации широты применения радносредств в Великой Оте
чественной войне докладчик привел две весьма яркие цифры: 
в Сталинградской операции участвовало свыше 9 000 радио
станций, а в разгроме Белорусской группировки немцев— 
свыше 27 000. Благодаря исключительному вниманию к во
просам использования радиосвязи и повседневной помощи 
товарища Сталина значение радиосзязн в период Отечествен
ной войны поднялось до небывалой высоты.

О развитии советской радиопромышленности подробно 
доложил заместитель народного комиссара электропромыш
ленности И. Г. Зубович. За годы третьей пятилетки Красная 
Армия была вооружена -новой радиоаппаратурой. Работа ра
диопромышленности способствовала превращению Красной 
Армии в самую маневренную- армию в мире.

В период 1937— 1938 гг. радиопромышленностью была 
выполнена большая работа по строительству мощных корот
коволновых центров. В годы Отечественной войны по зада
нию товарища Сталина была построена самая мощная в мире 
радиовещательная станция, оейовное оборудование которой 
изготовлялось на ленинградских заводах и в дни блокады 
вывозилось на самолетах и по Ладожскому озеру.

Радиопромышленность должна обеспечить восстановление 
п расширение сети радиовещаний, работы по реконструкции 
сетей ведомственной и коммерческой радиосвязи. Она долж

на удовлетворить потребности населения в приемной аппара
туре. Должны быть возобновлены работы по телевидению. •

Утреннее заседание 15 мая было посвящено обзорам 
истории различных областей радиотзхннки. Профессор И. Г. 
Кляцкин прочитал доклад «От приемного провода Попова до  
современных антенн» . Инженер П. Н. Куксенко сделал 
доклад на тему «От грозоотметчика Попова до современного 
«супергетеродина». Доклад на тему «От передатчика Полова 
до сверхмощных радиостанций» бил сделан профессором 
А. Л. Минц.

На вечернем заседании 15 мая были заслушаны, доклады 
профессора А. Н. Щукина—«Современное состояние учения о  
распространении радиоволн», академика Б. А. Введенского—  
«Ультракороткие волны», академика Н. Д. Папалекси—«Ради» 
и развитие учения о колебаниях и теоретических методах их 
трактовки».

16 мая на утреннем заседании выступили с докладами 
ишк. С. А. Векшинский—«Современная электроника», член- 
корреспондент Академии наук СССР В. П. Вологдин—«При
менение токов высокой частоты в промышленности» и инж. 
М. А. Спицын—«Система питания радиостанций». На этом 
закончились пленарные заседания.

Приступили к работе 13 секций: распространение радио
волн, антенн, радиопередающих устройств, радиоприемных 
устройств, электрических колебаний, электронных и ионных 

■приборов, организации радиосвязи и радиовещания, электро
акустики, телевидения, радионзмерений, радиоматериалов и 
деталей, применения радиотехнических методов в проводной' 
связи.

На заседаниях секций было заслушано 183 научно-техни
ческих доклада, в том числе следующие доклады: Проф-
C. И. Тетельбаум—«Основные закономерности пои эффектив
ной беспроводной передаче электроэнеогии на большие рас
стояния с помощью радиоволн»; проф. В. И. Сифоров—«Со
временное состояние техники радиоприемных устройств»; 
проф. Л. И. Гутенмахер—«Искусственное моделирование яв
лений в области радиотехники для исследовательских и рас
четных целей»; инж. А. В. Римский-Корсаков—«Развитие 
электромузыкальных инструментов»; инж. В. Т. Ренне—«Бу
мажные конденсаторы для радиоаппаратуры»; члеи-коррес-« 
пордент Академии наук СССР. В. И. Коваленко»—«Устанав
ливающиеся процессы при движении электромагнитных волн 
проводов связи».

Вне секций были поставлены доклады Н. Н. Павлова— 
«Радиотехника в астрономии»; Г. Л. Френкеля—«Радио на 
службе медицины»; проф. А. А. Писголькорс—«Проблема вы
сокочастотного транспорта».

На конференции присутствовали представители предприя
тий и научных учреждений г. Москвы, Ленинграда и ряда 
других городов. В зале заседаний было около 800 работни
ков науки, Промышленности, связи, представителей Красной 
А рм ии.
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Юбилейная радиовыставка в Политехническом музее
14 мая в 12 часов дня в Политехническом музее откры

лась выставка «50 лет радио». На открытие выставки были 
приглашены представители ряда наркоматов, стахановцы 
радиозаводов, лауреаты Сталинской премии, представители 
Красной Армии, родные и близкие' А. С. Попова." Со вступи
тельным словом выступил председатель Юбилейного комитета 
академик Б. А. Введенский, затем заместитель наркома элек
тропромышленности И. Б. Зубович перерезал ленточку у вхо
да в выставочный зал и пригласил гостей осмотреть выставку.

Выставка разместилась в 4 залах.
Первый зал был посвящен самому изобретению и его 

изобретателю. На стендах—аппаратура, относящаяся к мо
менту изобретения. В центре подлинный экземпляр первого 
в мире радиоприемника грозоотметчика А. С. Полоза. Здесь 
же портрет великого изобретателя, специально написанный 
для выставки заслуженным деятелем искусств художником 
Кориным. Под этим портретом цитата из высказываний 
А. С. Попова; «Я русский человек, весь свой т руд все свои 
дост иж ения им ею  право от дат ь т олько  м оей  родине. .

На фоне большого панно «Гогландская операция»—бюст 
изобретателя, по бокам которого расположена аппаратура, 
относящаяся к 190Ц г., т. е. к моменту первой практической 
радиосвязи у острова Гогланд. Туг стоят приемник и пере
датчик Попова. Они демонстрируются в действии так же, 
как и грозоотметчик.

Несколько стендов посвящено истории советского радио
приемника. От неуклюжих первых детекторных приемников, 
старушки радиолины, мимо первого приемника для коллек
тивного слушания, смонтированного в одном ящике—БЧ, 
первых приемников на переменном токе ЭЧС, посетитель вы
ставки проходит через все основные этапы развития нашей 
приемной радиоаппаратуры и, наконец, знакомится с приемни
ками, намеченными к выпуску. Это приемники «Победа». 
«Ленинград», «Слава», «Рекорд» (пятиламповый приемник в 
двух вариантах: на переменном токе и на постоянном токе). 
Этот приемник должен будет заменить собою уходящие в 
историю СИ-235 и БИ-234. Он должен стать наиболее мас
совым и популярным приемником для городской семьи и для 
семьи колхозника. Внешний вид этого приемника—большой 
шаг вперед от тех образцов, которые выпускались нашей 
радиопромышленностью до войны. Среди намечаемых к вы
пуску приемников выставлены также новые приемники для 
автомашины' ЗИС и М-1.

Целая стена этого зала отведена радиолюбительству. 
Ряд снимков, карт и диаграмм показывает наиболее интерес
ные эпизоды из истории развития радиолюбительского дви
жения и динамику его роста. Здесь фотоснимок первого ра
диофицированного аэростата, на котором испытатели подни
мались в воздух, чтобы доказать огромные возможности для 
использования коротких волн в авиации, а рядом карта Все
союзной коротковолновой эстафеты в честь 20-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции.

30 тыс. km в течение суток прошла эта эстафета, пере
даваемая по цепочке радиолюбительских станций. Эстафету 
передавали через ряд наших южных республик в Сибирь на 
побережье Северного Ледовитого океана, через Северный 
полюс и Ленинград и затем она снова вернулась в Москву. 
Стенд вдоль этой стены знакомит нас с историей радиолю
бительских приемников, начиная с первого радиолюбитель
ского детекторного приемника, сконструированного радиолю
бителем Огановым в 1924 г.

В разделе «Ленин и Сталин—организаторы советского 
радио» кроме различных исторических документов демон
стрируются радиостанция «Малый Коминтерн», разработки 
Нижегородской раднолаборатории.

Экспозиция этого зала построена на кои трасте. Экспона
ты, расположенные на противоположной стороне зала, по
зволяют после обзора истории развития радио ознакомиться 
с последними достижениями в области радчэсзязи. Тут со
брана аппаратура автоматической записи, радиотелеграммы и 
современного радиобюро и т. п. Особенно ярким контрастом 
является панно, висящее против картины Готландской опера
ции; на нем высятся огромные мощные мачты современной 
коротковолновой радиостанции, тогда как на картине изо

бражена маленькая, скромная антенна радиостанции А. С 
Попова. В этом же зале экспонируется радиостанция «УПОЛ>, 
на которой работал Герой Советского Союза Э. Т. Кренкель 
бо  время экспедиции на Северный полюс. Специальный отдел 
выставки показывает развитие радиоламп от первой сделан
ной в России в 1914 г. академиком Н. Д . Папалекси до по 
следних типов современных радиоламп. Стенды хорошо офор
млены и освещены разноцветными флуоресцирующими труб 
ками.

В следующем зале собрана аппаратура радиотрансляцн 
оьных узлов последних выпусков. Обращает на себя внима 
кие но§ый радиоузел мощностью в 100 W, по своим габари 
там меньше обычного радиоприемника, переносный радисузе; 
для обесточенных районов, предназначенный для скоростно: 
радиофикации районов, освобожденных от немецкой оккупа 
ции. Здесь же демонстрируются последние конструкции ре 
продукторов, среди которых—динамический репродуктор мощ 
иостью в 200 W.

Впервые демонстрируются радиообнаружитель самолете: 
и аппаратура, сделанная специально для выставки и нагляд 
но объясняющая принципы радиолокации.

В этом зале довольно широко представлена аппаратур: 
отражающая применение радио в различных областях тез 
ники, например, в авиации (радиополукомпас и др.).

На выставке представлены также радиоприборы, приме 
няюшиеся в медицине, радиоЩуп-металлоискатель, геиератс 
электромагнитных колебаний, используемых для обиаружени 
на расстоянии металлических тел в раненых тканях при бое 
вых поражениях (осколки снарядов-, мин и т. д.): Здесь ж 
демонстрируются радиозонды, применяемые метеорологами, 
приборы, демонстрирующие применение рздио в геологии, не 
дицине и музыке.

Среди последних интересны два электромузыкальных щ 
струмента—электронный инструмент «экводии» Володина 
Ковальского. Одноголосный многотембровый инструмент дл 
соло и оркестра, в котором применен релаксационный гене 
ргтор с лампой тлеющего разряда. Изменение высоты тон 
осуществляется путем изменения напряжения на сетке лампь 
управляющей частотой, релаксации. Управляющее налряже 
нис изменяется специальным реостатом—грифом. Друге 
электромузыкальный инструмент — «эмеритон» конструкт 
Римского-Корсакова и Иванова—тоже многотембровый ин 
струмент для соло и оркестра, по внешнему виду напемн 
нающий миниатюрное пианино.

В телевизионном отделе несколько телевизоров: ушедшн 
уже в историю телевизоры с дисками Нипкова и с зеркаль 
ним винтом, а также последние типы вышедших до войт 
катодных телевизоров.

В отдельном зале представлено советское радиовещание
Здесь много интересных и ценных фотографий, начина: 

от спнмка Первого всероссийского радиоконцерта, передан 
ного 17 сентября 1922 г. Студии в то время не было, и ло 
этому исполнители концерта расположились на дворе радио 
станции. Среди последних снимков—выступление у микрофо 
на премьер-министра Великобритании г. Черчилля, президент: 
Чехословакии—г. Бенеша, маршала Тито и др. В этом отдел: 
демонстрируются в действии звукозаписывающие аппараты 
применяемые в практике Радиокомитета.

На выставке широко представлена радиоаппаратура, при 
менявшаяся в Красной Армии во время Великой Отечествен
ной войны. Э^от отдел украшают портреты радистов—Герое: 
Советского Союза, заслуживших высокое звание в боях про
тив немецко-фашистских захватчиков.

Выставка пользуется большой популярностью, ежеднев
но пропуская от двух до трех тысяч посетителей.

Среди первых записей в книге отзывов имеется следую
щая запись: «Семья изобретателя радио А. С. Попова, при
сутствовавшая при открытии выставки «50 лет радио», отме 
чает большую работу, проделанную сотрудниками Политех 
кического музея. Приятной особенностью является возмож 
ность демонстрирования приборов -в действии. Прияосим глу
бокую благодарность организаторам выставки в деле увеко
вечения памяти нашего отца.—Р. А. Попова*.

Инж. В. А. БУРЛЯНА
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Празднование 50-летия со дня изобретения радио в Ленинграде
Знаменательная дата 50 лет со дня изобретения радио 

А. С. Поповым широко отмечалась в 1945 году обществен- 
аостью Ленинграда. Еще задолго до 7 мая, объявленного 
аравительством «Днем радио», юбилейный комитет» Ленгорис- 
юлкома развернул большую массовую работу. В научтых 
учреждениях, вузах, предприятиях и лекториях города было 
доведено около 250 докладов, лекций и бесед, посвященных 
ктории возникновения радио и развитию его в нашей стра- 
■е. С докладами «А. С. Попов—изобретатель радио», «50 лет 
радио», и «Радио в Великой Отечественной войне» высту
пили крупнейшие представители советской радиотехники—док
тор гехн. наук генерал-майор И. Г. Кляцкин, проф. 3. И. 
Модель, доктор техн. наук инженер-полкозник Л. Н. Щу- 
ган, член-корреспондент Академии Наук СССР проф. В. П. 
Вологдин и другие.

Во многих учебных заведениях, как, например, Электро
техническом институте имени В. И. Ульянова (Ленина), По
литехническом институте, институте связи и др. состоялись 
специальные заседания ученых советов. В Военно-Морской 
Академии имени К. Е. Ворошилова одновременно с заседа
нием ученого совета была организована выставка, посвящен
ная развитию радиосвязи в русском флоте. Специальное за
седание провело Русское химическое общество имени Д. И. 
Менделеева. Здесь с докладом «Деятельность А. С. Попова» 
в Русском физико-химическом обществе» выступил современ
ник Попова проф. К. К. Баумгарт. На торжественном засе
дании в гарнизонном доме Красной Армии тепло была 
встречена дочь изобретателя Е. А. 'Попова — Кьяндская. Ин
тересными воспоминаниями поделился о совместной работе с 
Поповым на общегородском собрании работников связи 
П. Н. Рыбкин.

5 мая в Ленинграде возобновил свою деятельность Цен
тральный музей связи, которому решением Совнаркома СССР 
присвоено имя А. С. Попова. На протяжении многих лет му- 

[зей заботливо собирал и хранил все то, что относится к 
жизни и деятельности творца радио. Все связанные с этим 
зкспонаты, демонстрируются на выставке, организованной в 
залах музея ко дню юбилея. Среди экспонатов—собственно
ручно изготовленный А. С. Поповым грозоотметчик, кото
рый он демонстрировал 12(24) марта 1896 года в физиче
ском институте Петербургского университета. На сыставке 
имеются радиостанции системы Попова, изготовленные Крон
штадтской механической мастерской, французской фирмой 
Дюкрете и др. Здесь демонстрируется и первый в мире теле
фонный радиоприемник, патент на которые Попов получил не 
только в России, но и в Англии. Большой интерес представ
ляют подлинные аппаратные журналы лервых судовых радио
станций, установленных Поповым на крейсере «Африка» и 
транспортном судне «Европа» при первых опытах • радиосвязи 
> условиях морской обстановки в летнюю кампанию 
1897 года.

I

В Ленинграде 10 мая в помещении Филармонии состоя
лось торжественное заседание общественных и научных орга
низаций города, посвященное бОлетию радио. С докладом 
«50 лет радио» выступил доктор техн. наук генерал-майор 
И. Г. Кляцкин. Второй доклад—генерал-лейтенанта К. X. Му
равьева—был посвящен теме «Радио в Отечественной войне». 
Участники торжественного заседания с большим, воодушевле
нием приняли приветствие товарищу Сталину.

Комитет по проведению 50-летия радио при Ленгорис- 
полкоме днем 11 мая провел специальный митинг на могиле 
Волкова кладбища, где погребен прах изобретателя радио. 
На могилу А. С. Попова были возложены венки or имени 
правительственного юбилейного комитета, Военно-Электротех
нической Академии связи имени С. М. Буденного, одного из 
старейших русских радиозаводов, где директором тов. Собо
лев, от Ленинградского университета, Политехнического инсти
тута и др. От имени Ленинградского юбилейного комитета 
венок возложил член-корреспондент Академии наук СССР 
М. А. Шателен. В дни юбилея на могиле великого русского 
ученого установлена специальная мраморная доска с над
писью:
И ЗО БРЕТАТЕЛЬ БЕ С П Р О ВО Л О Ч Н О ГО  ТЕЛЕГРАФ А 

П РО Ф ЕС С О Р

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ
(1859—1905)

50-летие изобретения радио было отмечено и в Крон
штадте, там, где в стенах Минного офицерского класса (ныне 
Краснознаменная школа связи имени Попова) на протяжении 

-18 лет работал Попов. На здании школы установлена мемо
риальная доска. В садике, где изобретатель проводил свои 
первые опыты с грозоотметчиком, восстановлена историческая 
беседка.

12 мая в Кронштадте состоялось торжественное откры- » 
тие памятника изобретателю радио. На высоком постаменте ’ 
установлен бронзовый бюст Попова, изготовленный воспитан
ником школы связи главстаршиной Чеботаревым. Митинг от
крыл вице-адмирал Ралль. Кроме многочисленных предста
вителей общественности Кронштадта и морякоз Балтийского 
флота здесь присутствовали и делегации трудящихся. После 
открытия памятника в Доме офицерского собрания Крон
штадтского гарнизона было проведено торжественное заседа
ние, на котором доклад «А. С. Попов—изобретатель радио» 
сделал директор Центрального музея связи Г. Иь Головин: 
Кроме того, с докладом «Русский флот—колыбель радио» 
выступил инженер-контр-адмирал Я. М. Вараксии.Г. /А ГОЛОВИН

Ответственный секретарь Ленинградского 
юбилейного комитета

100 лет Государственной службы мер и весов СССР
Исполнилось 100 лет со дня введения в России Государ

ственной службы мер и весов.
Высокому уровню измерительной техники, достигнутому 

в нашей стране, предшествовал долгий исторический путь 
развития. Положением о мерах и весах, введенным в дей
ствие 100 лет назад, было установлено обязательнее приме
нение в стране только российских мер и весов по платино
вым образцам, которые были изготовлены особо созданной 
государственной комиссией.

Для постоянного наблюдения за единообразием и пра
вильностью образцовых мер было создано первое метрологи
ческое учреждение—Депо образцовых мер. В связи с ростом 
промышленности в России, все увеличивавшимся внутренним 
в внешним товарооборотом взамен Депо была учреждена 
Главная палата мер и весов.

Одним из важнейших законодательных актов непосред
ственно после Великой Октябрьской социалистической рево
люции было установление в стране международной метри
ческой системы мер.

После ряда организационных преобразований, стоявших в 
прямой зависимости от темпов развития народного хозяйства, 
в 1938 г. был создан Комитет по делам мер и измеритель
ных приборов при СНК СССР. Широко развившаяся сеть 
местных поверочных органов по всей территории СССР, со
стоящая из 230 учреждений, имеет значительное количество 
лабораторий по различным видам измерений и осуществляет 
систематический контроль за средствами измерений во всех 
областях народного хозяйства.

Применение неправильных мер и измерительных приборов 
влечет за собой рост брака продукции, нарушение технологи
ческого процесса, потери от неправильного учета расхода ма
териалов, топлива и электроэнергии.

Вся деятельность поверочных органов Комитета направ
лена к тому, чтобы выявлять все случаи применения непра
вильных средств измерения и добиваться их устранения. 
Только в 1944 г. органы Комитета провели государственную 
поверку и обревизовали свыше 25 миллионов приборов в раз
личных областях измерений.
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Работа Комитета и его органов приобрела особо большое 
значение в период Великой Отечественной войны, когда по
требовалось обеспечить единство мер на большом количестве 
предприятий, организовавших изготовление вооружения и бое
припасов.

Перед нами стоят сейчас большие и ответственные зада
чи. Необходимо и впредь улучшать измерительное хозяйство, 
всемерно расширять метрологическую работу, особенно путем 
надлежащей организации внутриведомственного надзора во 
всех наркоматах, на предприятиях и учреждениях, исполь
зующих меры и измерительные приборы.

От приборостроительной промышленности требуются 
чительное увеличение производства новых приборов и у 
шение их качества. Необходимо также значительно pa:ii| 
рить сеть ведомственных мастерских по ремонту нзмер) 
тельных приборов, что позволит поддерживать а надлежать 
состоянии огромный дорогостоящий парк этих приборов, j

А. КУЗИЕЩ

П редседат ель К ом ит ет а по  делам мер\ 
изм ерит ельны х приборов при СНК CCCI

10 лет работы московского Метрополитена им. Кагановича
Исполнилось 10 лет с тех пор, как столица нашей стра

ны получила величественное сооружение—Московский х:етро- 
пслитен. Как самый культурный и быстроходный вид транс
порта метро прочно вошло в быт трудящихся. Ежедневно им 
пользуется свыше 1,6 млн. пассажиров.

За истекший период трасса метро выросла более чем в 
три раза. В 1935 г. имелась одна линия длиной в 11,4 km, 
сейчас работают три самостоятельных линии длиной 36,7 km. 
За 10 лет по линиям метрополитена прошло 4 665 тыс. по
ездов и перевезено свыше 2,6 млрд, пассажиров.

Работая с безукоризненной точностью, метрополитен по
казал, что он не только наиболее удобный, но и более безо
пасный транспорт. Многочисленные и разнообразные электро
механические установки подверглись длительному практиче

скому испытанию. Они слаженно и бесперебойно действом 
в течение десяти лет.

Строительство метро продолжалось и во время войш 
Закончены и освоены новые линии 3-й очереди метром 
тена—Замоскворецкий и Покровский радиусы длиной з 13,51т 

В дни войны правительством было принято решение 
сооружении новой линии метрополитена. Линия 4-й счерех 
будет иметь в длину 20 km и свяжет важнейшие город.п 
центры, главные вокзалы, парки, стадионы.

Новая линия метрополитена явится крупным вкладом 
дело реконструкции Москвы по великому сталинскому плав 

В ближайших номерах журнала «Электричество» буду 
помещены статьи, посвященные опыту работы и задачам те) 
нического развития Московского метрополитена.

Научная сессия МЭИ
по послевоенны м  проблем ам  э н е р ге ти к и  С С С Р

Осенью 1945 г. в Московском Ордена Ленина Энер. 
гетическом институте им. Молотова намечено провести науч
ную сессию, посвященную послевоенным проблемам энергети
ки Советского Союза. Эта сессия обсудит основные техниче
ские птуи развития и реконструкции отдельных отраслей со
ветской энергетики.

На двух пленарных заседаниях сессии будет заслушан 
ряд общих докладов, касающихся путей развития энергетики 
СССР после войны, проблем подготовки и воспитания инже
нерных кадров, проблем физики в области энергетики, а так
же роли русских ученых и инженеров в мировой энергетике.

На сессии будут работать семь секций: 1) теплоэнерге^ 
тическая (руководитель—профессор В. А. Голубцов); 2) про
мышленной теплоэнергетики (руководитель—проф°ссор В. В. 
Лукницкий); 3) электроэнергетическая (руководитель — про
фессор А. А. Глазунов); 4) электромеханическая (руководи
тель—профессор В. Е. Розенфельд); 5) гидроэнергетическая 
(руководитель—профессор Т. Л. Золотарев); 6) радиотехни

ческая (руководитель—профессор Г. А. Левин) и 7) социаль
но-экономическая (руководитель—доцент С. В. Лажевнйк).

Всего на.секциях будет заслушано свыше 70 доклада) 
большинство из которых будет прочитано работниками ю-'1 
сгитута и будет отражать как результаты научно-исследовьп 
тельской работы, проведенной в последнее время в инстг 
туте, так и направление научно-технической мысли, котор» 
по мнению работников института должно определить оси» 
ные пути развития отдельных отраслей советской энергеип.

Для обсуждения докладов институт широко лривлеш 
рабогников энергообъединений, высших технических учебшв 
заведений, промышленности с тем, чтобы техническая ди
скуссия вокруг поднятых на сессии вопросов могла содей
ствовать более эффективному их разрешению.

Доклады, прочитанные на научной сессии, а также дис
куссию по ним намечено издать отдельным сборникои 
Статьи, составленные по материалам некоторых доклада 
будут опубликованы в журнале «Электричество».

В Энергетическом и Математическом институтах Академии наук
СССР

О  п е р сп е к ти в ах разви ти я э л е к тр о и н те гр а то р о в  и сче тны х м аш ин

19 апреля с. г. состоялось совместное заседание Ученых 
советов Энергетического и Математического институтов Ака
демии наук СССР. На этом заседании профессор, доктор 
техн. наук Л. И. Гутенмахер сделал доклад на тему «Не
которые пути развития моделей физических явлений и прин
ципов построения математических машин-».

На заседании присутствовали академики: И. М. Виногра
дов, Г. М. Крижижановский, Н. И. Мусхелишвили, М. В. 
Кирпичев, Н. Д . Папалекси, Н. Н. Лузин, А. В. Винтер, 
К. И. Шенфер, члены-корреспонденгы Академии Наук СССР: 
К. А. Круг, А. О. Гельфонд, Л. С. Понтрягин, Б. Н. Д е
лоне, И. С. Брук, В. И. Вейц, М. В: Келдыш и другие 
члены ученых советов и сотрудники институтов.

Доклад Л. И. Гутенмахера содержал следующие тезки
1. Проблема быстрого развития теории и практики ско

ростных методов моделирования физических явлений и чис
ленного решения сложных математических задач являета 
одной из самых неотложных и актуальных проблем.

2. Пути развития этой области отличаются тремя сле
дующими направлениями.

а) разработка автоматических методов решения диферек- 
циальиых, интегральных и алгебраических уравнений, обра
ботки экспериментальных данных, вычисления специальных 
таблиц и т. п.;

б) разработка скоростных методов моделирования слож
ных систем, состоящих из сочетания моделей и реальных 
объектов;
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I в) разработка счетнорешающих и измерительных органов 
шоматических управляющих и контрольных устройств в 
цектроэнергетике, промышленности, транспорте, артиллерии, 
пиаиии, флоте и т. 0.

3. Развитые в Энергетическом институте Академии наук 
;ССР электрические многомерные модели, осуществленные в 
Юрме электроинтеграторов, дают возможность приближенно 
■ешать краевые задачи ряда основных диференциальных 
сравнений в частных производных математической физики 
.Лапласа, Пуассона, Фурье; Покальса; Максвелла; бигармо- 
агаеское и др.). Разработанная методика и аппаратура по
зволяют рекомендовать их для широкого применения и в 
зрактике исследовательской, расчетной, проектной и учебко- 
зедагогической работы.

4. Для приближенного решения некоторых систем сов- 
вестиых линейных уравнений, а следовательно, и некоторых 
штегральных уравнений могут быть применены электрические 
хемы с усилителями. Подобные схемы в переходном режиме 
юзболяют находить приближенные решения систем линейных 
шференциальных уравнений с постоянными или переменными 
юэфициентамн при произвольно заданных начальных услс-
||1ЯХ.

5. Разрабатываемый с 1941 г. в ЭНИН счетно-имлульс- 
•ьш метод решения сложных математических проблем и мо- 
клирования физических явлений по своим результатам дает 
•озможность приступить к проектированию новых математи
ческих машин и моделей. Из них можно отметить следую
щие: интегратор для решения системы обыкновенных нели
нейных диференциальных уравнений; машина для решения 
истемы линейных алгебраических уравнений (по условиям 
чатематического института Академии наук СССР— см. 
(Успехи математических наук», вып. 2, стр. 266); машина для 
вхождения комплексных корней алгебраического уравнения 
да 10-й степени; интеграторы для решения системы диферен- 
диальных уравнений в частных производных.

Эти машины и интеграторы могут решать поставленные 
задачи с заданной, принципиально неогр- ничейной точностью.

Параллельно разрабатываются аналогичные устройства, 
'снованные на сочетании импульсного метода и свойств 
злектрических цепей. В этом случае при ограниченной, но 
фактически часто допустимой точности (2—3 верных знака) 
поимость установок значительно уменьшается.

6. Разработаны принципы применения новых электрснно- 
ионных схем и устройств для искусе гневного моделирования 
Физических явлений и построения математических машин. 
Развитие этих новых бесконтактных и малоинерцнонных мето
дов может оказать большое влияние на пути развития счет
норешающих устройств автоматики и телемеханики, а также 
позволит моделировать явления в сложных системах, состоя
щих из сочетания моделей и реальных испытуемых объектов.

7. Для успешного выполнения стоящих в указанной об
ласти задач необходимы совместные согласованные усилия 
Энергетического и Математического институтов Академии 
наук СССР, подкрепленные специальной лабораторной и про
изводственной базой.

В прениях по докладу Л. И. Гутеимахзрл приняли уча
стие академики Г. М. Кожижановский и Н. Н. Лузин; 
члены-корреспонденты И. С. Брук, М. В. Келдыш, профес
сор Л. А. Люстерник, кандидаты наук К. А. Семендяев; 
Б. Б. Лапук и Б. А. Диткин:

В развернувшейся дискуссии были отмечены достижения 
в развитии электроинтеграторов, дана критика некоторых по' 
ложений доклада, указано на необходимость дальнейших ис
следований в рассмотренной области и подчеркнута важность 
создания счетно-импульсных машин.

Учеными советами было принято следующее решение:
1. В связи с выявившейся эффективностью электроинте

гратора, разработанного в Энергетическом институте и про- 
веоенного в процессе пятплетней опытной эксплоатации в 
ЭНИН и Наркомате нефтяной промышленности считать необ
ходимым ускорить изготовление пяти экземпляров усовершен
ствованной конструкции электроинтегратора для заинтепеео- 
ванных организаций, в том. числе и для Академии наук СССР.

2 Учитывая большое научное и практическое значение 
работ по развитию скоростных методоз решения математиче
ских задач и инженерных расчетов и исследований, связанных 
с разработкой электрических моделей и математических ма
шин, считать необходимым шире развернуть эти работы в 
Академии наук СССР и других научных организациях. Для 
этой цёли при Математическом институте Академии наук 
СССР образовать группу в составе Н. В. Келдыша, Л. А. 
Люстерника, К. _А. Семендяева. В. А. Литкинз (Математиче
ский институт), И. С. Брука и Л. И. Гутенмахера (ЭНИН). 
которой поручить обсуждение путей развития и аппробацию 
работ в этом направлении.

БИБЛИОГРАФИЯ

Очерк истории Академии наук СССР
Г. А. КНЯЗЕВ. Краткий очерк истории Академии наук СССР 

1725—1945. Под редакцией академика В. П. Волгина и академика 
С. И. ВАВИЛОВА. Издательство Академии наук СССР, 1945.

220-летие Академии наук СССР отмечено многими юби
лейными изданиями, имеющими целью показать Академию в 
ее прошлом и настоящем. Выпущены исторические очерки, 
характеризующие развитие отдельных научных дисциплин, 
над которыми работают соответствующие отделения Акаде
мии наук (их всего 8). Книга же Г. А. Князева имеет своей 
задачей ознакомить широкие круги читателей с общими ли
ниями "развития и с важнейшими этапами деятельности вер
ховного научного учреждения страны.

Необходимо отметить, что над вопросом истории Ака
демии наук в течение свыше 10 лет ведется большая работа. 
Она достигла значительных размеров после организации в 
1937 г. возглавляемой академиком С. И. Вавиловым спе
циальной комиссии по истории Академии наук CCCD. Имея 
в своем составе высококвалифицированных спепиалистов- 
ясториков, комиссия предприняла и частично уже осущест
вила исследования многих проблем, касающихся прошлого 
Академии наук. К этому надо добавить, что прошлое Акаде
мии наук было предметом внимания историков еще в XVIII в., 
я по этому вопросу имеется хотя и небольшая, но во мно
гих отношениях ценная литература.

Кроме того автор, являясь директором Архива Академии 
ваук СССР (он также является зам. председателя Комиссии

по истории Академии наук), располагал всеми необходимыми 
источниками в виде богатых фондов документов и материя* 
лов, объективно повествующих о путях развития науки в на
шей стране. Надо сказать, что автор воспользовался всеми 
этими благоприятными условиями и нарисовал общую картину 
истории Академии наук, начиная с момента ее возникновения 
и до наших дней.

Книга Г. А. Князева состоит из пяти разделоз. Первый 
раздел касается XVIII в., второй охватывает почти весь 
XIX в., третий изображает период до 14)17 г., четвертый из
лагает историю Академии наук за годы советской власти 
до 1941 г., пятый показывает деятельность Академии наук в 
годы Великой Отечественной войны.

На документальных данных показано, как "зародилась и 
осуществилась мысль Петра I учредить в России научную 
организацию, которая занималась бы не только разработкой 
научных проблем, но и подготовкой научных кадров. Автор 
указывает на значение приглашенных в Россию иностранных 
ученых, игравших не всегда положительную голь в деле со
здания отечественной науки. Относительно подробно автор 
останавливается на вопросах, связанных с подготовкой и воспи
танием собственных научных кадров, уделяя немало строк 
роли М. В. Ломоносова в разрешении этой важной проблемы.
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Но процесс создания национальной Академии наук был 
длителен и проходил в сложных условиях, полных, как от
мечает автор, противоречий и борьбы. Потребовались многие 
десятки лет пока Санкт-Петербургская Академия наук стала 
подлинным центром русской науки. Полностью это осуще
ствилось только в годы Советской власти.

Несмотря на трудности, которые порой казались непрео
долимыми, Академия наук еще в XVIII в. заняла с дно из 
видных мест среди научных корпораций мира. Наличие в ее 
среде такого гиганта научной мысли, как Леонард Эйлер, 
который- почитался после Ньютона первым ученым в Европе, 
рост отечественных научных кадров, вызванный общим куль
турным и экономическим подъемом, делали Академию наук 
поистине компетентнейшим научным центром страны, к кото
рому часто обращались за помощью и содействием в разре
шении важнейших государственных задач.

В этом отношении исключительную роль сыграли много
численные экспедиции Академии наук, которые резко уве
личивали знания о неисчерпаемых богатствах нашей Родины.

Не только в области естественно-научной, но и в обла
сти гуманитарных наук Академия наук еще в XVIII в. пред
принимала важнейшие исследования, из которых автором вы
деляются вопросы, касающиеся изучения прошлого нашей 
страны, русского языка и литературы. Отмечается также и 
большая переводческая деятельность Академии в XVIII в., 
что имело необычайно важное значение в смысле пополнения 
научной литературы, которая до основания Академии наук 
имелась в России в весьма ограниченных размерах.

В XIX в. в России создались основные научные школы 
и направления. Читатель найдет в книге Г. А. Князева име
на их основателей. Как правило, они состояли членами Ака
демии наук и их научная деятельность тесно с ней связана. 
Автор останавливается и на международных научных связях, 
которые в XIX в. значительно упрочились. Выдающихся ми
ровых научных деятелей мы находим в числе почетных чле
нов Петербургской Академии наук. Среди них имена вели
ких электриков—Фарадея, Ампера, Араго, Эрстеда.

Г. А. Князев не проходит мимо и теневых сторон ака
демической действительности. Долгие годы во гларе Акаде
мии стояли реакционеры, какими были, напрпмер, непременный 
секретарь К. Веселовский, президенты С. Уваров и Д. Тол
стой; последний занимал пост президента но «совместитель
ству»; основной его должностью была должность министра

внутренних дел и шефа жандармов. Неудивительно поэтом;, 
что в такой обстановке в 1880 г. при выборах в Академий 
был забаллотирован Д. И. Менделеев, пользовавшийся миро* 
вой славой крупнейшего ученого. Не были академиками 1 
многие другие выдающиеся русские ученые конца XIX в. 1 
начала XX в., каковы Столетов, Жуковский, Лебедев, Та} 
мирязев.

Отношение к Академии наук после Великой Октябрьской 
социалистической революции в корне изменилось, как изме-j, 
нился весь уклад общественно-политической жизни. Праве 
денные Г. А. Князевым данные о росте научных учреждена! 
и количестве участвующих в них научных сотрудников яб-, 
ляются яркой к тому иллюстрацией. В то время как на про
тяжении всей своей истории до революции Академия неиз
менно испытывала ’материальные затруднения, часто весьма 
напряженные, в наши дни высшее научное учреждение страны 
окружено исключительным вниманием со стороны правитель
ства. Это внимание не ослабло и в период Отечественной вой
ны, когда академические учреждения оказались рассеянными 
по всему Советскому Союзу—в 16 географических пунктах, 
что потребовало дополнительных забот о материальном и бы
товом благополучии ученых и создании им необходимых ус
ловий для работы.

Об этих моментах рассказывается в последнем разде.г 
книги Г. А. Князева. Особенно ярки страницы, посвящение 
деятельности академических учреждений в Ленинграде в те- 
желых условиях блокады зимы 1941—1942 гг. Но ни голод 
ни бомбежки, ни артиллерийские обстрелы не остановили на
учного творчества ученых, которые отстояли, сберегли и со
хранили исключительные культурные ценности.

Работа Г. А. Князева, несмотря на небольшой объем 
насыщена большим количеством фактического материала и с 
интересом будет прочитана всеми, кому близка история нау
ки и культуры в нашей стране. Несомненно полезная книга 
надо надеяться, будет переиздаваться и не в том скромно» 
объеме, который не дал возможности остановиться на много 
важных моментах в истории Академии наук; например, почт? 
отсутствуют сведения, касающиеся учения об электричесх 
и электротехники, которые хотя и не относятся к самым ха
рактерным областям знаиия, изучавшимся о Академик науГ 
но все же занимают не последнее место в ее истории, особен»' 
за последние годы.

м. и. рлдовскик

РЕФЕРАТЫ

Электротехника и электрохозяйство за границей

Перед ача э л е к тр о э н е р ги и
Дискуссия по передаче энергии на дольние расстояния 
в Швейцарии. Ball. ASE, №  5, 6, 7, 9, 1942; ВВМ 1—4, 

1943; № 1— 2,1944.
За годы войны швейцарские фирмы усиленно работали 

над вопросом сверхдальней передачи электроэнергии. Три го- 
дз назад в Цюрихе состоялась конференция по вопросу пере
дачи очень больших мощностей на дальние расстояния.

В первом докладе д-р Вангер осветил две основные 
трудности, с которыми связана дальняя _ передача энергии 
трехфазным током: проблему изоляции’ на 300— 100 kV и 
проблему устойчивости передачи при расстояниях, превышаю
щих 400—500 km. Первая трудность может быть разрешена 
применением воздушных выключателей с многократным раз
рывом дуги и делителями напряжения, а также применением 
в трансформаторах изоляционных материалов типа кабельной 
бумаги. Если бы удалось обеспечить, даже при напряжениях 
порядка 400 kV, надежную ликвидацию коротких замыканий 
на линиях методом сверхбыстрого АГ1В, нейтраль трансфор
маторов можно будет беспрепятственно заземлять, что об
легчит условия работы изоляции.

В целях снижения потерь мощность, передаваемая по 
длинной линии, всегда должна быть близкой к естественной 
мощности линии. Между тем устойчивая передача естествен
ной мощности линии при частоте 50 Нг от синхронных гене

раторов нормальной конструкции в мощную приемную сев 
возможна без применения компенсационных устройств на рас
стояние не свыше примерно 400 km.

При необходимости передачи энергии на более дальни: 
расстояния целесообразно компенсировать индуктивность ли
нии сериесными конденсаторами, а емкость ее — шунтовымг 
дросселями. Полная компенсация, лэедложеиная ранее Рю- 
денбергом, здесь не требуется; достаточно снизить электри- 
ческую длину линии до 25°, что соответствует при 50 Нг 
длине линии в 400 km. На каждые 100 km сокращения дли
ны линии требуется 0.21 реактивных kVA в виде конденса
торов и дросселей на 1 kW передаваемой мощности. Возмож
на также компенсация одними дросселями, без конденсато
ров; такое решение не вызывает трудностей, связанных с 
последовательным включением конденсатороз в высоковольт
ную магистраль, но оно приводит к уменьшению естественной 
мощности линии пропорционально достигаемому сокращению 
ее электрической длины.

Вместо установки дросселей вдоль линии можно распо
ложить подстанции с шунтовыми синхронными компенсатора
ми (схема Баума). Прежде считалось, что такие подстаншн 
разделяют линию на несколько независящих с точки зрея»! 
устойчивости участков и тем самым разрешают проблему 
устойчивости. В действительности оказалось, что шунтовы! 
компенсаторы хотя и влияют на предел устойчивости более 
благоприятно, чем дроссели, но разница составляет всего 
лишь несколько процентов.
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Предлагалось также включать последовательно в линию 
эмесю статических конденсаторов перевозбужденные син
хронные или асинхронные компенсаторы. При последователь
ном включении перевозбужденные машины обоях типов — 
ссобекно синхронные — неустойчивы и должны быть снабже- 
вы мощными двигателями.

На генерирующих станциях простейшим мероприятием 
для повышения устойчивости передачи является быстрое пе
ревозбуждение генераторов в аварийных режимах (в иной 
форме широко применяющееся в СССР). Более радикальным 
средством было бы применение на генерирующих станциях 
деревозбужденных асинхронных генераторов взамен синхрон
ных. Проблема устойчивости передачи при таком решении не 
отпадает, но предел устойчивости существенно повышается. 
Естественная мощность линии может быть при асинхронной 
передаче устойчиво передана на 1 000 km. Однако асинхрон
ное генерирование больших мощностей представляет ряд 
серьезных затруднений.

Принципиально можно передавать естественную мощность 
пинии на любое расстояние применением пониженной или, 
иоборот, сильно повышенной частоты передачи. В первом 
случае электрическая длина линии уменьшается, во втором— 
спа может быть повышена до длины полуволны элеклриче-

1 300 001 „ %
ского тока — =  — ------ (km), при которой передача естест-

2 2f
бенной мощности вновь становится устойчивей. В обоих слу- 
лаях на приемном конце необходимо установить преобразова- 
гель частоты. В силу этого неудобства; названный способ 
лередачи не сможет конкурировать с доугими и, в частности,
: передачей постоянным током.

Доклад Эреншпергера был посвящен проблеме передачи 
анергии постоянным током высокого напряжения. Ртутные 
выпрямители и инверторы на 33 kV, 400—500 А,, разработан
ные в 1941 г. фирмой ВВС, и каскадные схемы, позволяющие 
умножать напряжение выпрямителей, создают возможность 
практического осуществления мощных линий передачи по
стоянным током. Так, например, можно, используя сущест
вующее оборудование,( передать по двухцепной линии посто
янного тока 400 MW на расстояние 800 km. Работа такой 
передачи мыслится по принципу неизменного напряжения; 
передача постоянным током неизменной силы отвергается как 
более дорогая и менее гибкая. /

Линия передачи имеет 2 положительных и 2 отрицатель
ных провода. Напряжение между проводами — 400 kV. Ну
левая точка заземлена наглухо. В аварийных условиях каж
дый провод линии может работать кзк независимая цепь с 
возвратом тока через землю.
. Между каждым проводом и землей включен каскад од
нофазных многоанодных ртутных выпрямителей модели 194! г. 
Напряжение каскада — 200 IkiV. Каскад питается от трех од
нофазных трансформаторов (каскадная схема, предлагаемая 
Эреншпергером была опубликована еще в 1935 г. советским 
инженером Г. И. Бабат).

Необходимость в установке силовых выключателей на 
стороне постоянного тока отпадает. Аварии в линиях и в 
преобразователях ликвидируются се точным управлением в до
ли периода. В каскадных схемах условия для гашения обрат

ных зажиганий в выпрямителях особенно благоприятны; при 
>опытах с каскадом из трех выпрямителей 1 400 V, 400 А 
!обратные зажигания в одном из выпрямителей ликвидирова
лись в 0,013 sec без перерыва подачи постоянного тока.

Влияние гармоник первичного тока на питающие генера- 
-оры может быть уменьшено в несколько раз, если соеди- 

'ить первичные обмотки одной половины питающих транс
форматоров в звезду, а второй половины — в треугольник. 
Если роторы генераторов снабжены сильной демпферной 
обмоткой, генераторы могут отдавать полную номинальную 
мощность даже при работе на чисто выпрямительную на
грузку.

1 Надежность самой линии постоянного тока выше, чем у 
трехфазной линии, из-за меньшего числа проводов и возмож
ности самостоятельной работы каждого провода. Учитывая 
более сложную аппаратуру концевых подстанций постоянно
го тока, надежность передачи в целом можно считать для 
обоих способов передачи одинаковой. Следовательно, выбор 
между передачей постоянным или переменным током должен 
Выть произведен на основании экономических соображений.

Расчет стоимости передач разной длины и мощности 
доказал, что передача постоянным током выгоднее трехфаз
ной передачи для всех мощностей, начиная с расстояний в 
200—300 km. В рассмотренном примере линии 400 MW. 
£00 km передача постоянным током, включая подстанции и 
компенсацию реактивной мощности инвертора?, составляет

около 72% (95,4 млн. франков) от стотшости передачи на 
трехфазном токе (136 млн. франков).

В докладе Фегели, посвященном конструкциям высоко
вольтных воздушных линий, особый интерес представляет 
конструкция однопроводной линии постоянного тока по про
екту фирмы Мотор Колумбус. Промежуточные опоры линии 
установлены на шарнирах на расстоянии 400 m одна от дру
гой. Единственный провод линии — сплошной медный провод 
сечением 680 mm2 — подвешен не только на опорах, но 
имеет дополнительную точку подвеса в середине пролета на 
стальном тросе, служащем одновременно „для грозозащиты. 
Стоимость такой передачи с возвратом тока через землю на 
20% меньше стоимости передачи по двухпроводной линии 
постоянного тока.

В докладе о высоковольтных кабелях Мюллер указы
вает, что кабельные линии большой длины всегда неэконо
мичны при передаче трехфазным током. Кабельные линии 
постоянного тока, напротив, лишь незначительно дороже воз
душных линий постоянного тока. Благодаря несравненно 
меньшей скорости старения изоляции кабель выдержизаег на 
постоянном токе во много раз более высокое напряжение, 
чем на переменном. Так, кабели с вязкой пропиткой выдер
живают до 200 kV постоянного тока, а мае лона полненные 
кабели — до 400 'kV относительно земли. Особенно широкие 
возможности откроются перед кабелями высокого напряже
ния. если удастся разработать кабель с вязкой пропиткой на 
400 SkV постоянного тока.

В 1942 и 1943 гг. фирма ВВ"С провела ряд эксперимен
тальных исследований по передаче больших мощностей на 
дальние расстояния. Исследования велись на моделях ли
ний 950 km, включенных между синхронным генератором 
170 kVA и мощной сетью. Было проверено предложение 
Тейлора, заключающееся в компенсации углового сдвига в 
линии поперечными бустер-трансформаторами. Как и следо
вало ожидать на основании математического анализа, этот 
метод не дал повышения предела устойчивости.

Опыты с сериесными и шунтояымп синхронными ком
пенсаторами также дали отрицательный результат: статиче
ская устойчивость передачи под влиянием компенсаторов не 
повышалась, а динамическая — даже несколько снижалась. 
Передача полуволной (модель линии 3 400 km) оказалась 
устойчивой.

Хорошие результаты дало также включение в модель 
линии 950 k m 'последовательной индуктивности и параллель
ной емкости: синхронизирующая мощность возросла вдвое, 
динамическая устойчивость также, резко повыснлась. Неви
димому, улучшение достигается здесь за счет доведения 
электрической длины лНнии до полузолна, как это предла
галось проф. Вульфом и Щербачезым.

Опыты с перевозбужденным асинхронным генератором 
мощностью 75 kW подтвердили возможность статически и 
динамически устойчивой асинхронной передачи естественной 
мощности линии на 1 000 km.

Одновременно фирма ВВС приступила к опытам по пе
редаче больших мощностей постоянным током высокого на- 
напряжения (см. Электричество Ns 3. 1945 г.).

К а н д и д а т  т е х н .  н а у к  Я .  М . Ч Е Р В О Н Е Н К И С

Автоматика и электропривод

N. Mlnorsky. Проблемы автоматического управления. Jour
na l o f  the F ranklin  Inst., cmp. 451—487, ноябрь; cmp. 519, 
декабрь 1941.

Последние годы характеризуются исключительным рас
пространением автоматического управления и регулирова
ния на электрической основе как в промышленности, так и 
в военной технике. Автор посвящает свою работу широким 
математическим обобщениям в области проблем управления. 
При этом работа является промежуточным курсом между 
курсом чисто практических задач управления и курсом соот
ветствующих математических обобщений и представляет инте
рес как для инженеров, так и физиков-теоретиков.

Реферируемая работа состоит из 4 частей. Первая часть 
посвящена применению операторного метода к линейным 
системам автоматического управления. Автор рассматривает 
процессы трех главных элементов: управляемой системы А, 
системы управления S ,  внешней возмущающей силы D . При 
этом он представляет символически четыре возможных случая 
работы: 1) свободное движение системы А  —  0; 2) поведение
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системы без управления под влиянием возмущения (A) =  (D); 
:<) поведение управляемой системы при отсутствии возму
щающей силы (A  - f  S ) =  0; 4) поведение управляемой 
системы при возмущении При этом разби
раются преимущественно системы с одной степенью свободы.

Исходя из диференпиального уравнения движения маят
ника вида

Л2ё’ -j- /4i& -f- Л,)0 =  D ,

где в — независимая переменная, автор приводит выражение 
диференпиального оператора, т. е. оператора управления 
системы [5]

[5] ©— 4~ Д;0 4“ Hq0.

Далее говорится о результирующем операторе, расши
рении операторных изображений на интегральные выраже- 
н 'я управления, об операторах прямого и непрямого управ
ления, символическом умножении оператора управления и 
дается выражение диференпиального уравнения управляе
мого процесса. Первая часть работы заканчивается двумя 
примерами диференциальных уравнений управляемого дви
жения:

1) Л}9 (А; 4* я) $  -j- Ао0  —  D ;

2) + +  + л 0е - о .

Во_ Второй части работы разбираются свойства линейных 
управляемых систем при линейном управлении без учета 
эффекта запаздывания. Все системы управления автор делит 
на фундаментальные с основным компонентом оператора 
контроля [S0] =  [а г 82 -f- aj8 -)- «о! и не основные с наличием 
добавочных операторов .высокого порядка* — [Sl =  [. . . . 4-  
4- atb* 4- a3B3j и .низкого порядка*— [5J =  [ a - jS - l  4* аг®_ат  

d  сР
4- . . . ] ,  где В =  -  ; 82 =  —  и т. д.

ar arJ
Автор показывает, что основной оператор управления 

[So] не меняет порядка диференпиального управления при 
переходе от неуправляемой системы (Л) к управляемой 
(Л 4- S), но просто модифицирует коэфициенты диф.'ренци- 
ального уравнения. Не основные операторы [S] и [Sq] по
вышают порядок диференпиального уравнения для управ
ляемого процесса.

Далее рассматривается принцип наложения в линейных 
системах.

Автором рассматриваются также матрицы процессов 
управления и их свойства. Матричные выражения, соответ
ствующие одному и тому же эффекту в управляемом про
цессе, называются эквивалентными выражениями процесса 
управления. Значение эквивалентных выражений иллюстри
руется примером стабилизации корабля посредством пере
мещающегося жидкого балласта, а также примерами иссле
дования свойств соответственно управляемого физического 
мостика, свойств стабилизации кораблей перемещающимися 
грузами и т. д. При этом рассмотрены формы контроля:

1) S =  а в ; 2) S =  а в ;  3) S  — ав ; 4) S  — a40,v 4- а3в  ;

5) Sj' =  a ',0 ; 6) S2i =  a ,i0 ;  7) S0' — a3'e .

Третья часть работы посвящена вопросам устойчивости 
управляемых систем. Здесь дается теорема Гурвица и ее при
менение, далее рассматривается влияние на устойчивость за
паздываний в системе с использованием в анализе системы 
разложения Тейлора и применением для анализа устойчи
вости гистеро-диференциальных уравнений; характеризуется 
проблема предварительного управления. Проводится расши
рение операционных выражений на управление с запазды
ванием, анализируется спектр паразитных частот этого типа 
управления.

Четвертая часть работы посвящена проблемам нелиней
ного контроля. Здесь прежде всего отмечается, что эта 
отрасль автоматического управления, кроме некоторых спе
циальных применений, пока практически не существует из-за 
значительно больших аналитических трудностей. Нелинейное 
управление трансформирует одну функниональную зависи
мость в другую. Это соответствует функциональным транс
формациям в теории интегральных уравнений или функ
циональным уравнениям вообще с трансформацией функций 
функциональным оператором. При этом автор рассматривает 
метод интегрирующего контура дтя случая типа треуголь
ника, обратную задачу трансформации квадратичного ответа 
в линейный, алгебраические функции с положительными и 
отрицательными экспонентами.

Далее приводится основная формулировка теореый 
устойчивости нелинейных систем по Ляпунову, рассматри
вается влияние запаздывания в нелинейных системах. Крата 
отмечаются особенности работы нелинейных систем с не
линейным управлением. Очевидно, что нелинейный контроль 
может дать значительно большее разнообразие свойств сис
темы управления, чем линейный.

Реферируемая работа представляет очень большой инте
рес для всех лиц, работающих в области автоматического 
управления.

Д о к т о р  т е х н .  н а у к ,  п р о ф .  В, К, ПОПОВ

Witheron. Гироскопы с электропривёдом для самолетов, 
El. Eng., стр. 204—208, №  4, 1944.

Комплексная электрификация самолета делает весьма 
желательным электрооборудование гироскопических прибо
ров, устанавливаемых на самолете. Применение электрическо. 
го привода для гироскопов позволяет последним обеспечить 
ряд основных для самолета требований: надежная и точна* 
работа на высотах до 12 000 ш при температуре от +70° С 
до —54°С, быстрый пуск в ход, работа свыше 1 000 h бе 
ремонта, малые габариты и легкий вес, способность выдер
живать вибрации, удары и т. д.

Выбор рода тока в гироскопах с электрическим приводов 
зависит от летных качеств самолета и удобства обслужива
ния.

Гирогоризонт и гироскоп направления являются свобод
ными гироскопами, а поэтому очень чувствительны к равно
весию и требуют высоких скоростей для устойчивости. Про
блема коммутации при высоких скоростях вращения, а также 
на больших высотах полета делает неприемлемым примене
ние постоянного тока для этих приборов. Для чих был вы
бран трехфазный ток напряжением 115 V при 400 Hz.

Указатель виража и поворотов не является езободньи 
гироскопом, он показывает кратковременные отклонения oi 
нормального положения, а потому требует меньшей степей 
механитеской и гироскопической точности. Двигатель и» 
стсянного тока, имеющий 5000 об/мин, с центробежным ре 
гулятором, вполне подходит для привода этого прибора.

Работа гироскопа зависит от скорости вращения его ро
тора и радиуса инерции вращающихся масс. Так как разме
ры и вес прибора ограничивают вес ротора примерно 400 g 
необходимо употреблять такие высокие скорости, какие 
тс-лько возможно сочетать с максимальным сроком службы, 
а вес машины концентрировать на внешнем диаметре. Ротср 
двигателя переменного тока изготовляется из бронзы с коль
цами из магнитной стали, точно сбалансирован и развиваег 
скорость вращения в 12000 об/мин.

Полезный срок службы гироскопического прибора зави
сит кроме скорости вращения от удельного давления на по
верхность подшипников, смазки их, точности размеров чисто, 
ты и обычно всегда лимитировался роторными подшипниками. 
Поэтому для гиродвигателей был изготовлен специальный 
тип подшипников с малым давлением, обильной смазкой я 
высокой точностью подгонки деталей.

Подвод тока к двигателю представляет трудности, так 
как какие-либо внешние тоомозные моменты и трение вред
ны для работы прибора. Применение подвижных контактов 
ссязано со слишком большим трением, а также ведет к из
менению сил трения. Гибкие проводники вводят переменные 
тормозные моменты, а кроме того изоляция их в таких усло
виях совершенно ненадежна. Небольшие спиозли такого типа, 
какие применяются для приборов, имеют низкий постоянный 
момент сопротивления, не вызывают трения и могут бытьхо- 
решо изолированы; их влияние на точность прибора незна
чительно, а потому они находят широкое применение на 
гироскопах.

Гироскопы с электрическим приводом представляют боль
шие удобства взаимосвязи для автоматического управления. 
В самих приборах размещены необходимые индикаторы в 
измерители для синхронизации и регулировки.

Применение электрического привода позволяет макси
мально уплотнить корпус прибора для защиты чувствитель
ного механизма от грязи и коррозийных паров, что удлиняет 
срок службы прибора.

Инж. Е. Л. КОВАРСШ
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Трансформаторы

V.M. Montslnger u G. Camilli. Термическая зашита транс
форматоров при перегрузках. El. Eng., стр. 160— 164, М  4, 
1944.

Перегрузка трансформаторов, допускаемая в США в 
аварийных условиях, где регламентируется «Руководящими 
указаниями по эксплоатации трансформаторов» (приложение 
к американскому стандарту на трансформаторы, регуляторы 
н реакторы) и указаниями АШЕ «Экслдоагация трансформа
торов в аварийных условиях». Упомянутые нормы установле
ны, исходя из допустимой температуры наиболее нагретой 
точки обмотки трансформаторов.

В реферируемой статье описывается приспособление, со
стоящее из тепловой модели обмотки и термического реле; и 
регулирующее перегрузку трансформаторов в соответствии 
с нормами. Поскольку тепловое реле срабатывает лишь в за
висимости от температуры и независимо от времени, то ос
новная трудность при создании такого приспособления состо
ят в подборе тепловых характеристик катушки, представляю
щей собой тепловую модель обмотки, и реле, что может 
быть сделано, исходя из обеспечения защитным устройством 
значительно оальших перегревов обмоток трансформатора в 
течение коротких промежутков времени, чем з течение более 
длительных промежутков времени, при установившемся 
режиме.

Поставленная задача была разрешена путем применения 
туш ки, обтекаемой током, пропорциональным нагрузочному 
току трансформатора, и расположенной ш-утри бака транс
форматора в верхних слоях масла, и теплового реле. Для 
получения нужных характеристик постоянная времени катуш
ки, выбрана в несколько раз больше постоянной времени об
мотки трансформатора. Получаемое таким образом «запазды
вание» подъема температуры катушки и реле, по сравнению 
к температурой обмотки трансформатора, обеспечивает необ
ходимые характеристики защиты, что подтверждается много
численными тепловыми испытаниями трансформатора 2 500 kVA, 
снабженного такой защитой.

Примененное реле состоит из гильзы, расположенной 
внутри тепловой модели обмотки з баке трансформатора и 
соединенной при помощи трубки с самим реле, которое уста
новлено на крышке трансформатора. Гильза заполнена жид
костью с низкой температурой кипэния. При испарении 
кидкости ее пары повышают давление внутри реле, в резуль
тате чего оно срабатывает, замыкая контрольную цепь.

Реле может выполнять одну из следующих трех функ
ций: 1) включать вентилятор для форсированного охлажде
ния трансформатора; 2) включать сигнал по истечении допу
стимой длительности установленной перегрузки; 3) отклю
чать трансформатор.

И нж . А. Г. К Р А И З

0. Kiltie. Специальные трансформаторы для установки 
на самолетах. El. Eng., стр. 84— 68, М  3, 1944.

Учитывая необходимость максимального снижения весов 
I габаритов трансформаторов, предназначенных для установ
ит на самолетах, фирма GEC, как коротко сообщалось рань
те1, разработала несколько различных типов малогабаритных 
трансформаторов в сухом исполнении, мощностью, начиная 
и нескольких VA до нескольких десятков kVA, при частоте 
|00 Hz.

Для сердечников малогабаритных трансформаторов при
кинется высококачественная сталь толщиной 0,25 mm; до- 
тускается повышение индукции, при одновременном повыше- 
ии рабочей температуры трансформатора. Повышенная рабо
тая температура обмоток трансформатора достигается приме- 
книем для катушечной, междуслоевой и вигковой изоляции 
биоток теплостойких материалов—стеклоткани и стек.по- 
юлокна, пропитанных специальным теплостойким битумом, 
упускающим работу при температуре до 225°С.

В качестве примера выполнения подобной конструкции 
окно привести трехфазный трансформатор мощностью 
2 kVA, при частоте 400 Hz, который весит 19,5 kg и имеет 
(бариты 127X228X305 mm.
( Во избежание окисления медных проводов обмоток 
рансформатора при столь высокой температуре производится 
вдмирование проводов перед изолировкой. Новые тансфор-

1 Реферат М. С. Л и б к и и д а  Электричество Nk 3, 1946.

каторы рассчитаны на кратковременные перегрузки иорядка 
1,5 -г-2-кратных, при которых температура отдельных частей 
трансформатора может даже несколько нрезысить нормаль
ную рабочую температуру.

Испытания на износ показали, что после работы в тече
ние 1 000 h при температуре 225“С, с пребыванием в тече
ние 8 h за каждый 24-часовой цикл в атмосфере с 95% от
носительной влажности, нагрев и к. п. д. трансформаторов 
почти не изменились.

Для повышения теплоотдачи трансформаторы устанав
ливаются на металлических плитах, которые снижают пере
грев обмоток и сердечника в среднем на 15%. Ухудшение 
теплоотдачи на большой высоте над уровнем моря, обуслов
ленное снижением давления воздуха, приводит к тому, что 
на высоте 12 000 m допустимая нагрузка трансформаторов, 
исходя из постоянного нагрева сердечника, не должна пре
вышать 79% от таковой на уровне моря. При учете соответ
ствующего снижения температуры окружающего йоздуха 
оказывается возможным нагружать трансформаторы до их но
минальной мощности независимо от высоты их расположения 
над уровнем моря.

И нж . А. Г. К Р А Й З

Светотехника

Harris Reinhardt и др. Прогресс светотехники, Ilium . Eng. 
стр. 596—6to , А? 1и, о н о .

В современных условиях войны затруднительно исполь
зование тех или иных типов ламп и арматур. До брони и 
было около У ииО типов ламп, различаемых но видам, зрорме, 
мощности, напряжению и цвету, часть из которых предназна
чалась для узко-специальных целей. Сейчас Военно-произ
водственный комитет сократил почти вдвое ассортимент ламп. 
Так, например, семь напряжении, для которых изготовлялись 
лампы, сведены к трем—115, 120 и 125 V. Выпуск флуорес
цирующих ламп ограничен целыми н дневными.

Наряду с этим'было разработано много новых типов 
ламп для военных нужд. Многие из этих ламп будут целе
сообразны в условиях мирного времени. Особый интерес 
представляют гак называемые ламны с запаянным рефлек
тором, сделанные по типу ламп заливающего света н авто
мобильных фар. Военная промышленность показала большую 
потребность в инфра-красных лампах для процессов сушки.

В электроламповой промышленности проделана большая 
работа по замене дефицитных материалов и широко исполь
зованы пластмассы. Для большинства типов флуоресцирую
щих ламп свинцовое стекло заменено известковым. Эта за
мена потребовала переработки технологии ламп н разработки 
новых люминофоров. В работе но бесстартерным приборам 
включения для флуоресцирующих ламп пришлось считаться 
с необходимостью высокого напряжения для зажигания ламп, 
относительно большими потерями во время эксплоатации 
сокращением срока службы и преждевременным потемнением. 
Работа эта сейчас приостановлена до конца войны, так как 
было найдено, что бесстартертные приборы включения тре
буют большого расхода дефицитных материалов.

Проблема экономии металлов привела к развитию осве
тительных сетей с высоким напряжением и возник вопрос о 
безиндукционном балласте для флуоресцирующих ламп в 
виде ламп накаливания. Ограничения в расходовании метал
лов сильно отразились на производстве осветительных арма
тур, где широко внедрилось применение пластмасс. Неметал
лический рефлектор является теперь обычным явлением.

Потребность самолетостроительной промышленности вы
зывала развитие различных переносных светильников с флу
оресцирующими лампами. Из новых разработок следует ука
зать еще на выпуск взрывобезопасного светильника с двумя 
флуоресцирующими лампами по 40 W.

Замене материалов иногда сопутствует увеличение эконо
мичности или усовершенствование: примером являются зер
кальные и призматические стекла, примененные в светильни
ках наружного освещения взамен алюминия. В результате 
военных требований были выработаны светотехнические стек
ла выдерживающие гидростатическое давление до 26 Kg/om 2 
или противостоящие изменению температуры от 150° С до 
охлаждения водой при 5° С.

Промышленное освещение, обычно несколько отстающее, 
за в [Темя войны стало ведущим вследствие требований высо
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кой производительности и качества продукции. Для получе
ния высоких уровней освещенности на производстве преиму
щественно использовались флуоресцирующие и ртутные лам
пы. Выпущено большое количество литературы по промыш
ленным осветительным установкам.

Для контрольных операций на производстве выпущена 
лампа со встроенной в арматуре линзой и одной или двумя 
маленькими флуоресцирующими лампами по 40 W.

Принцип флуоресценции использован для проверки литья 
и различных деталей в отношении поверхностных трещин. 
Интересно использование’ флуоресценции в медицине для 
наблюдения циркуляции крови в организме.

Из применяемых в военной технике световых приборов 
н ламп можно указать например, сигнальные фонарики, для 
парашютистов, пловучие фонари с батареями и ртутным 
контактором, безопасные в смысле загорания масла или газо
лина, плавающего на поверхности воды. Для прожекторов 
разработана посеребренная лампа, питаемая от приводимого 
вручную генератора и дающая направленную силу света 
1 500 свечей. В гидропланах используется новая зеленая 
флуоресцирующая лампа мощностью 4 W с включением от 
маленькой батареи.

Источники ближнего ультрафиолета—лампы 360 BL от
личаются от обычной флуоресцирующей лампы только типом 
люминофора и изготовляются сейчас мощностью до 30 W. 
Такие лампы используются для освещения панелей на само
летах и недавно были применены на подводных лодках. Для 
госпиталей была выпущена портативная, питаемая от бата
реи, бактерицидная лампа.

Работа в области светомаскировки проводилась в огра
ниченных масштабах, так как США не подвергались враже
ским налетам.

Многое сделано по разработке высоковольтных флу
оресцирующих трубок, которые уже в большом количестве 
применяются в промышленных и общественных осветительных 
установках

Светоизмерительная техника обогатилась новыми портатив
ными объективными приборами для определения очень ма
лых освещенностей и оценки блескости. Разработан фотогра
фический метод н прибор для исследования внутреннего ос
вещения; имеются также достижения в области измерения 
цвета.

Война потребовала развития исследовательских работ и 
светотехнического образования. В статье дается перечисление 
некоторых новых и оригинальных работ по светотехнике.

В заключение авторы указывают, что представленный об
зор, по военным соображениям, не отображает всех- имею
щихся на сегодняшний день достижений светотехники.

Кандидат техн. наук Р. Г. Извеков

Электроизоляционные материалы

Caroline Parkinson. Новый пластический материал. Science  
N ew s Letters, стр. 1S6, 16 сент яб ря 1944.

Приводятся новые данные об электроизоляционном пла
стическом материале siMcone кремнпеорганического состава, 
производимом в США специальной фирмой Dow-Coming- SrU- 
cone Corp.

Особым преимуществом силикона является его нагрево- 
стойкость. Тяговый электродвигатель с применением для 
изоляции силикона работал в течение 3 000 h при темпера
туре 250°С.

Двигатель с силиконовой изоляцией мощностью 10 л. с. 
может быть изготовлен в пределах гех же габаоитоз и веса, 
что и двигатель на 3 л. с. с обычной изоляцией (при том же 
числе оборотов).

Крайне интересно применение гидрофобной, ие смачивае
мой водой (Water-repel'lenit), пленки из кремниеорганиче
ского соединения для уменьшения гигроскопичности бумаги.

хлопчатобумажной пряжи, стекла, керамики и пр. Такое 
крытне применяется для повышения нагревостойкостн н 
гостойкости стеклянной волокнистой изоляции. |

Кандидат техн. наук Б, М. ТАРЕВ

Т. S. Carswell, Т. Alfrey, Тг., W. Sliackleton. Применена* 
новых термопластиков в электротехнике. Electrical It'ort; 
cmp. 69, М  '24 1943; M odern  Plastics, m. 21, ЛЬ 6, cmp. i  
178—180, 1944. j

Термопластики (материалы, которые обладают способ 
стью к размягчению при нагреве и к отвердению при ох.ш 
дении, причем при последующих нагревах плавкость со:.- 
няется; практически сюда относят -лишь материалы сргаш; 
ского состава с температурой размягчения до 260° С) по 
чили весьма широкое распространение в современной электр# 
технике. Преимуществом этого класса материалов явлв: .; 
возможность легкого и дешевого получения изделий ewe1 
разнообразной конфигурации разнообразными способами (• «- 
прессионным и инжекционным формованием, выдуванием, д 
тяжкой, литьем, штамповкой и др.), причем все отходы г 
прессования и брак могут быть использованы; отдельные:; 
ды термопластиков обладают прекрасными элгкгроизслящГ 
ными характеристиками, эластичностью, исключительной пр* 
рачкностью и т. п. Общими недостатками термопластиков • 
ляются: ограниченная нагревостойкость и склонность к крн:;.

В настоящее время в США широко применяются следу* 
щие термопластичные диэлектрики:

Э ф и р ы  ц е л л ю л о з ы :  ацетат целлюлозы; ацето';- 
тират целлюлозы, более водостойкий и с большей стабилв- 
стью размеров, чем ацетат; этилцеллюлоза; нитроцеллюлоз* 
недостатком которой является огнеопасность.

В и н и л о в ы е  п р о и з в о д н ы е ;  полистирол с иск- 
чительно высокими электрическими свойствами, водостоЬ 
стью и стабильностью размеров — широко применяется - 
радиоаппаратуры, деталей электрохолодильников; полимек - 
акрилат — довольно сходный с полистиролом, но с бое- 
низкими электрическими свойствами; поливинилхлорид, шнр:- 
ко применяемый в кабельной технике и пр.

По окончании войны намечается широкое внедрение с:: 
дующих материалов: триацетат целлюлозы (в виде листа. 
пленок), который уже применялся ранее в других странах л 
изоляции обмоточного провода; полиамиды — как для иску> 
ственного волокна, так и для фасонных деталей, получает 
инжекционным прессованием; полиэтилен (политен)—прочвш 
гибкий в широком интервале температур материал с лренл - 
ными электроизоляционными свойствами, применяемый ш  
гибких кабельных покрытий, шлангов и радиоаппаратура,! 
близкий к нему полиизобутилен и др.

Некоторые из этих материалов уже производятся в г, 
стоящее время для специфически военных целей.

Кандидат техн. наук Б. М. Тары

Керамическая проводниковая изоляция. Wire and Win 
producst, cmp. 629 и 708—709, N ° 10, 1944.

Американская фирма Sprague Electric Со в Nort:i 
Adams (Массачузетс) разработала совершенно новый тип изо 
ляции для проводников под названием «Сегос 200*. Эго— 
неорганическое, керамического типа покрытие, наносимое в: 
поверхность проводников из меди, никеля и других металлов 
Толщина изоляционного слоя порядка 0,006 mm; локрыти: 
весьма однородно и имеет гладкую поверхность. Гибкость 
изоляции достаточна для многих видов применения прове
дов — для обмотки катушек и пр. Изоляция выдеоживае: 
длительно рабочую температуру 200° С. Пробивное напряже
ние между двумя скрученными проводами не менее 300 V.

Кандидат техн. наук Б. М. Taped
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