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КРЕЛЛЕ — КРЕМАЦИЯнатром, плумбитом натрия и вторичной перегонкой; иногда крекинг-бензин очищают адсорбирующими глинами и плумбитом натрия без вторичной перегонки. Только после этих дополнительных процессов обработки из прессдистиллата получается готовый для употребления в моторах бензин.

Лит.: СахановА. Н. и Тиличеев М. Д.» Крекинг в жидкой фазе (Химии и технология), М. — Л., 1928; КостринК. В., Производство крекинг-бензина, Баку, 1933; Обрядчиков С. Н., Физико-химические основы расчета крекинг-аппаратуры, М. — Л. — Новосибирск, 1934; Труды Первого Всесоюзного съезда ВНИТО нефтяников (Баку, 20—25 августа 1933), вып. 3; Пути развития крекинга в СССР во втором пятилетии, М. — Грозный — Л. — Новосибирск, 1934; Труды конференции по крекингу и гидрогенизации, апрель 1931, Грозный — М. — Л., 1931 (дана лит.); Проблемы строительства крекинг-заводов, иностранные техинформационные материалы за 1933 и 1934, Баку — М., 1935; Эллис К., Химия углеводородов нефти и их производных, пер. с англ., т. I, М., 1936.

(Crelle), Август Леопольд (1780—1855), нем. инженер и математик, основатель (1826) «Journal fur die reine und angewandte Mathematik». Журнал этот, существующий до настоящего времени, сыграл большую роль в развитии математики и физики 19 в.

КРЕМАТОРИЙ, здание, предназначенное для* производства кремации (см.). Обычно К. представляет одноэтажное здание с подвальным КРЕЛЛЕ

Рис. 1. Схема лифта.

и полуподвальным этажами. В первом этаже находится «зал прощания», в центре которого помещается верхняя часть катафалка-лифта (рис. 1). Действующая механически платформа катафалка-лифта по окончании обряда прощания опускает гроб с умершим в полуподвальный этаж, в «кремационное отделение». В стенах залы устраиваются ниши для хранения урн с прахом умерших, т. н. колумбарий (см.).

В полуподвальном этаже помещаются: морги для хранения умерших до обряда прощания или до кремации и подсобные помещения (кабинет и лаборатория врача с оборудованием для вскрытий и др.); верхняя часть печи с камерой для сожжения; нижняя часть катафалкалифта, с платформы к-рого опущенный после обряда прощания гроб с умершим передвигается на подвижные рельсы для ввода его в камеру печи. В подвальном этаже расположена нижняя часть печи с топочной частью и местом выемки праха после кремации.

Кремационная печь является главной частью К. Составные части кремационной печи: генератор, рекуператор, камера для сожжения. Генератор (рис. 2) представляет собой загрузочную шахту для топлива, рекуператор — систему двух смежных, идущих в противоположном друг другу направлении каналов. После разогрева генератора образовавшийся генераторный газ пропускают в камеру А; камера эта, выложенная огнеупорным кирпичом, разогревается генераторным газом до белого каления. Через соединительные проходы генераторный газ поступает затем в соответствующие каналы рекуператора 3, соединенные с дымоходом и дымовой трубой.

Раскаляя стенки этих каналов, генераторный газ раскаляет и соприкасающиеся стенки противоположных кана 712

лов рекуператора. Затем открывают клапаны К и пропускают в противоположные каналы рекуператора комнатный воздух, к-рі “[, проходя снизу вверх, приобретает ту же высокую 4 200 температуру (около 900°), что и стенки наналов, после чего попадает в уже разогретую до белого каления камеру А. Тогда закрывают шибер, и генераторный газ направляется из генератора уже непосредственно в первые каналы рекуператора 3, минуя камеру А.

После этого поднимают заслонку Б, и в камеру А на механизированных рельсах подают гроб.

Процесс сжигания происходит в раскален

Рис. 2. Продольный разрез печи камера, Б  — ной атмосфере системы «Топор». наА  — блоке заслонвоздуха, причем подымающаяся ка камеры печи, В — изолирующий продукты непол  — слой, Г — глазок, Д — загрузка топ — генератор, Ж  — место ного сгорания лива, Е шлаков, 3  — рекуператор, уносятся через выемки И — место выемки пепла и костей,* имѳющиеся ввер

К — клапаны для выпуска воздуха Л — дымоход, М  — ху печи каналы, в рекуператор, колосники. соединенные с дымоходом, в наружную атмосферу, а прах кремированного, состоящий из чистых, обезвреженных, пористых кусочков костей и пепла, проваливается через колосники М на наклонную плоскость, откуда его собирают для помещения в урну.

Первый К. был открыт в Милане в 1876, в дальнейшем были построены К. в Лондоне (1885), Стокгольме (1887), Париже (1889) и т. д.

В дореволюционной России К. не было. Первый К. в СССР был построен в Москве в 1927; согласно генеральному плану реконструкцци Москвы, намечено строительство еще 4 К.

В 1935 начато строительство К. в Харькове; намечено строительство К. во всех крупных городах Союза ССР. В последнее время достигнуты болыпие успехи в упрощении конструкции кремационных печей; в качестве топлива для них широкое распространенно получил вместо угля светильный газ; осуществлена реконструкция печей, допустившая применение электроэнергии.

КРЕМАЦИЯ (отлат. сгетаге — сжигать), огненное погребение, сжигание умерших в специально оборудованном здании — крематории (см.).

Огненное погребение в виде сожжения умерших на костре известно со времен глубокой древности (за 7 тыс. лет до хр. э.). Многочисленные урны с датами 3 и 4 вв. до хр. э., найденные в катакомбах Рима, свидетельствуют о широком применении К. в древнем Риме. Современная К. впервые введена в Италии (1876, в Милане). В том же году на Международном медицинском конгрессе были выработаны основные положения, легшие в основу современной К. С точки зрения гигиены и санитарии, земельной экономии, доступности транспортирования праха в другой город и дешевизны К. является наилучшим способом погребения, к тому же в полной мере удовлетворяющим чувствам эстетики и уважения к умершему.

Процесс К. производится в атмосфере раскаленного до 860—1.000° воздуха и занимает 1—11/2 часа; после К. остаются 1—1г/а кг пережженных, легко измельчаемых костей и пепла, объемом около 1—2 л. Расход топлива








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_34._Конкурс_-_Крестьянская_война_(1937).pdf/369&oldid=4110813


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 22 июня 2021 в 12:24
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 12:24.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








