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ГРОМОВ, . Михаил Михайлович (р. 1899), военный летчик. Отец — врач; мать — акушерка. Окончил реальное училище в Москве.

Прошел теоретические курсы авиации, в 1919 окончил Московскую школу авиации.

За перелет Москва — Пекин (1925) награжден орденом «Красного знамени»; в 1927 на самолете советской конструкции совершил свой первый дерелет по Зап. Европе, а в 1929  — второй перелет по западноевропейским странам на самолете «Крылья Советов». Г. является летчиком, обладающим исключительной техникой полетов и высшего пилотажа.

ГРОМОВАЯ СТРЕЛА, см. Каменный век.

ГРОМООТВОД, приспособление для защиты зданий или каких-либо приспособлений и аппаратов от действия атмосферного электричества и в особенности от последствий непосредственного удара молнии. Г. предназначаются: а) для защиты построек, зданий и т. п., б) для защиты телефонных и телеграфных аппаратов и лиц, пользующихся этими аппаратами; к ним примыкают Г., применяемые на осветительных сетях, имеющих воздушную проводку, и наконец в) для судов. — Г., применяемые для защиты построек и судов, состоят из следующих частей: собирательного или разрядного приспособления (электрода) — молниеприемника, отводящих (соединительных) проводов и заземляющего устройства, или заземлителя.

Действие Г. заключается в том, чтобы отвлечь разряд (молнию) от частей защищаемого сооружения и отвести в землю. Электрическое поле, существующее между землей и облаком во время грозы, неравномерно; в тех точках, к-рые возвышаются над поверхностью земли, оно искривляется и изменяется так, что у возвышения сила поля тем больше, чем резче возвышение отходит от поверхности земли, поэтому возможность попадания молнии в эту точку будет наибольшей; таким искусственным возвышением и является громоотвод.

Применяемые для защиты зданий Г. делятся на четыре главных типа: 1) системы Гей-Люсака — Франклина, состоящие из немногих высоких стержней-острий, обычно порознь соединенных сравнительно толстым отводящим проводом с заземлителем (рис. 1).

Рис. 1.

Эта система часто применяется для защиты отдельно стоящих небольших построек, танков с воспламеняющимися Жидкостями, высоких дымовых труб и т. д. Стержневой молпиеприемник защищает круговое пространство с радиусом, равным или вдвое большим высоты стержня. 2) Системы Мельсанса, состоящие из ряда низких и близко друг от друга отстоящих собирательных острий, расположенных по крьцце зданияи соединенных между собой сравнительно тонкими проводами, со всех сторон здания отведенными к земле. Такой Г. представляет как бы сетку с широкими очками, накинутую на здание (рис. 2). 3) Типа клетки Фарадея — они похожи на Г. Мельсанса, отличаясь от них тем, что молниеприемники отсутствуют вовсе, а здание окружено сравнительно густой сеткой заземленных проводов, которые. в точках скрещивания соединены друг с другом. Г. последних .
двух систем дороже первой, но представляют относительно большую защиту и потому применяются там, где содержимое строения представляет значительную ценность или же XjLX" где сгорание постройки преду/ ставляет большую опасность (на1 ример склады взрывчатых веществ). 4) Системы ФиндейII зона. В них отдельные собирательные острия заменены обраРис 3 зующими острия металлическими частями, входящими в состав крыши здания  — надставки над дымовыми трубами, коньки, гребешки, флюгарки и т. п.; эти части связывают с металлической крышей, образуя ряд хорошо соединенных электрических проводников, а в качестве отводящих проводников применяют дождевые водосточные трубы, соединяя их с заземлением в их нижней части.

Молпиеприемник выполняют обычно в виде железной или медной штанги, круглой или прямоугольной, заостренной вверху и имеющей, в зависимости от системы, длину от 25—50 см до 3—4 м (рис. 3). К нижней части штанги присоединяют отводящий провод. Отводящие провода ведут возможно кратким путем, но так, чтобы они не образовали острых углов или изгибов, а тем более — петель: атмосферный разряд представляет разряд высокой частоты, и всякий изгиб провода образует большую самоиндукцию по сравнению с прямолинейным участком, а потому может повести к тому, что молния перескочит с отводящего провода на близлежащие металлические части. — Отводящие провода делают из медного или железного, сплошного или витого провода или из полосового металла, имея в виду, что сечение отдельных медных проводников должно быть не менее 30 мм2, железных  — 50мм2, а всех отводящих проводов — не менее, чем вдвое больше. Отводящие провода в нижней части примыкают к заземлителю, представляющему важнейшую часть Г., т. к. плохое заземление сведет на-нет всю защитную роль Г. Заземлитель состоит из металлических проводников, находящихся в земле и обладающих возможно большой проводимостью перехода к земле. Наилучший заземлитель  — водопровод. Если водопровода нет, то пользуются медными или’ железными листами, сетками, трубами, проволоками, рельсами и т. п., имеющими общую поверхность не менее 1 м2 и зарытыми в землю достаточно глубоко (не менее 1 м), если возможно до уровня грунтовых вод. Если это невозможно, увеличивают размер заземлителя и помещают! «го в ямах, засыпанных коксом,
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