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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

А. ВВЕДЕНИЕ. 

Под'еl\шиком на3ывается вм�юе rрузопод'е:мное приспособление, в котором 
часть, трапспортирующая rpy3, движется в направляющих (гру3овые платформы, 
под'емпые ю1ети и т. п.). 

При та�юм определении понятия о под'емнюtе совершенно бозразлично, 
каrtая сила и ка1t опа перемещает эту самую часть, по вертипалыюму или наклон
ному пути, и велюш ли шш мала высота под'ема. 

В действительности же существуют под'емнюtи, у которых ве3ущая часть 
действует от ру1ш и под'емни1ш, приводимые в движение двигателем или непосред
ственно и.�1и чере3 трансмиссию. Кроме часто употребляемых устройств, в 1юторых 
I\Ле!fь привязывается к тяговому �шпату ворота или .1.1ебед1ш, имеются еще таю1е 
устройства, где 1слеть сидит на го.чове штемпеля, приводимого в движение тем 
иди иным способом, и на�юнец, встречаются еще такие под'емни1ш, у 1tоторых 
двигатеJJь помещается в самой �слети (кабине), передвижение которой произво
дится 11атанием 3убчатоrо 1юлеса по неподвижной 3убчатой рейке, уложенной 
вдодь пути перемещения. 

В бодьшинстве случаев 1tлеть перемещается по вертика.1.1ыюму пути, 
однако же строятся и таю1е под'емнющ в 1соторых груз подымается и опус1tается 
ПО НаI\ЛОIШОМУ пути. 

В общем, к под'емпи1шм могут относиться 1ш1t приспособления д.1.1я обслу
живания высо1шх домов, подымающие со стюростью 3,5 .м/tек на высоту до 
200 м и более, так и приспособления, приводимые в движение от ру1ш с весьма 
небоJIЫIН:'Й с1шростью, напр., для поднятия товаров из домашнего погреба на по
верхность земли. 

Под'емники с на�tлонным перемещением ItJreти не имеют большого значения: 
и встречаются сравнительно ред1ю. Чаще всего они применяются в каменоломнях, 
на кирпичных заводах и в аналогичных производствах. Напротив того, в з11аниях 
они встречаются в виде исключения, вследствие того, что требуют слиш1ю�1 
много пространства, то.1.1ыю в погребах для сообщения их с поверхностью зем.11и. 

Бо.чт)шое техническое значение, однако, имеют те наклонные под'емные 
сооружения, rюторые с.11ужат для нагру3Iш доменных печей. Их назначение не 
толыю в том, чтобы подымать и опус1шть тяжести, но та�\же и в том, чтобы 
автоматичес1ш разгружать или опорожнять в определенном месте rррохра.
нилища. Устройство их имеет специальный характер и поэтому исследованиеr 
этого Fогроса не входит в нруг нашей задачи. 

Тюшм образом, главным предметом нашего изучения будут служить. 
под'емиики то.1.11->ко с всртика.1.1ьным передвижением транспортирующей клетн. 
Существует бо.1.1ьшое разнообразие типов под'емников этой 1штегории в отноше
нии источнюш движущей сюш и зависящего от последней способа управления 
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Но в последние годы, благодаря все возрастающему применению в под'емниках 
элеrtтрических двигателей, это разнообразие сильно уменьшается, и сJ1едует 
ожидать, что и в будущем этот процесс сокращения числа типов будет про· 
должаться. 

Под'емншш, работающие от руки, еще и теперь дово.ч:ьно часто встречаются, 
но они употреб.l!яются только для небольших грузов, напр-, для продуrtтов, д.ш 
театральных декораций, а таr\же и для крупных товаров, но с поднятием их на 
небольшую высоту, как напр., погребные под'емники, работающие не продолжи
тельно, а с большими перерывами. Для большинства же под'емников, подымающих 
большие грузы и соединяющих нес1юлыю этажей, а таr;же для под'емпиrюв 
с небольшим под'емом, но с большой продолжительностью работы, ручная работа 
уже не годится, потому что достигае,мая ею производительность слишком мала. 

В таких случаях ручная работа заменяется работой двигателя. Воз)южпость 
использования двигателя, предназначенного вообще ДJШ других целей, таr;же и 
для передачи движения под'емнику помощью трансмиссии в настоящее время: 
хотя еще и применяется, но довольно рещю. Таrюй способ передачи можно еще 
часто видеть в небольших производствах, напр., мельницах. Обыкновенно Жf} пред
почитают тaitoe устройство, в нотором под'емник непосредственно приводится 
в движение тольно д.ля этой цели предназначенным мотором. 

В то время, rшк посредством трансмиссии передача силы под'емнику может 
происходить от любого двигателя, при непосредственном же действии надо поль
зоваться лег1ю обратимыми и точно управляемыми двигателями. Поэтому для 
непосредственного действия на под'емник двигатели внутреннего сгорания 
находят столь же мало применения, как и двигатели, работающие сжатым воз
духом. Паровые машины, еще и теперь в сильной степени применяемые в горном 
деде для шахтных под"юш1шов, не годятся дш1 работы служ'1щих средств0Ir1 
сообщения в зданиях под'емников, которые одни только и являются предметом 
нашего изучения, потому что паровые машины требуют внимательного ухода и, 
кроме того, вследствие своей громоздкости занимают слишrюм много места. 
Остается еще то.1Jько выбор между элеrtтриче,ской и гидравлической работой. Дви
гатель, работающий от напора воды, играл довольно выдающуюся роль ·в области 
применения It под"емникам до тех пор, пorta электромотор не достиг своего настоя
щего совершенства и не сделался вполне надежной машиной для таrюй работы, 
так что гидравличесний способ в применении к под'емниrшм все более и более 
вытесняется э.11е1\тричеством и хотя встречается еще, но сравнительно мало. 

Причиной того, что электромотор занял такое господствующее по�ожение 
в применении к под'емниrшм, является возможность легкого и хорошего упра
вления, его �юмпактность, легкость и удобство ухода за ним и, наконец, деше
визна. Затем распространению электромоторов не ма.110 способствовало то обстоя
тельство, что, вследствие роста числа электротехнических пре)!принтий, которые 
густою сетью электрических проводок покрыли города и деревни, стоим:ость дви
жущей энергии для эле1,тромотора почти всюду сравнительно низ1ш. 

При столь выдающемся значении, которое имеет непосредственно от 
электромотора работающий под'емник с вертикально движуще йся клетью, сезу
словно необходимо в дальнейшем наибольшую долю внимания уделять под'е:м:
шшам этого рода, и в первую го.11ову до.11жны по справедливости быть изучены 
и при том весьма подробно те из них, у которых под'емная 1tлеть (rшбина, люлька) 
привязывается к канату лебедки, действующей от эле1tтро:мотора, потому что 
под'емнюш, у которых электромотор помещается в самой клети, или же клеть 
которых поддерживается специальной подставкой в роде штемпеля у пр�ссов, 
представляет довольно редкое явление. При этом мы сначала рассмотрим необхо
димые для работы и облегчающие или обеспечивающие эту работу части под'ем-
'Ного сооружения. , 
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Во вторую очередь мы рассмотрим важнейшие конструкции работающих 
электричеством под'емников, от.11ичающихся от rдавного типа, напр" вращаю
щиеся под'емники. 

И, наконец, дадим rtраткое описание под'емников, действующих не посред
ством электричества. 

В. МЕСТО УСТАНОВКИ ПОД'ЕМНИИОВ. 

Прежде чем приступить к описакию отдедьных детмей какого-дибо под'ем
юша, необходимо сказать несколько слов о месте расположения под'емных соору
жений внутри или вне зданий. 

Под'емнИI\, 1юторый: доджен соединять :между собою этажи здания, можно 
установить иди внутри его, иди снаружи, пристраивая его к наружной стене зда
ния или в помещении с верхним светом. 

Шахты (остова) под'емников, пристраиваемых к наружной степе здания, 
строятся обыкновенно в виде же.11езного кар1шса, в rюторый можно попасть и::� 
каждого этажа через дверь; только нижняя часть его на уровне земли требует 
облицовки, чтобы избежать несчастных сдучаев. Такое устройство шахты сравни
те.т�ыю дешево и представмrет ту выгоду, что она хорошо освещается дневным 
светом. , 

Tartoй наружный под'емник (лифт) представляет еще неrюторую выгоду 
в пожарном отношении тем, что он на огонь не вJ1ияет и не способствует его 
распространению. 

3ато они имеют тот н�достаток, что входные двери для нижнего этажа и 
д.тrя верхних этажей должны быть устроены с различных сторон под'еl\шой клети 
(кабины), что заставдяет применять более сложные rtонструrщии запорных и 
управляющих механизмов. 3атем он не может удовлетворять в таr\ой же мере 
потребности в сообщении, как внутренний под'емник (дифт), потому что пути 
сообщения между под'емником и помещениями определены данными условиями. 
И, наr\онец, еще один крупный недостаток наружных под'емни1ив состоит в том. 
что шахта, кабина и под'емные rtанаты постоянно подвержены атмосферным 
В.JIИЯНИЯМ. 

При устройстве же JIИфта внутри здания, выбор места ддя него может 
происхuдить в более широких преде.11ах и требования наи.11учшего сообщешш �юr ут 
быть удовлетворены в гораздо бодьшей степени б.11агодаря бо.11ее удачному распо
ложению подводящих и отводящих путей, чем при наружном лифте,. Поэтому 
внутренние под'емники для грузов встречаются в фабрично-заводских зданиях 
в ра.зличным местах, и при выборе места для их установки решающее, значение 
имеют нужды производства. 

В доходных домах лифты для людей должны удошrетворять главному тре
бованию, чтобы доступ к ним бшr удобен для всех квартиронанимателей. Поэтому 
принято за правюю, чтобы лифт устраивался в самой лестничной клетке или 
pядorir с ней. Если лифт устраивается в лестничной rtлетке, то по предписаниям 
властей 1) его приходится окружать огнестойкими и препятствующими распро� 
с1рт1ению огня стенками. В этом состоит превосходство устроенных таким обра
зом лифтов над другими внутренними лифтами в многоэтажных (бо.чее 2 этажей) 
домах. 

В.нутренние лифты свободны от тех недосташов, которые присущи наруж
ным. 3а�о их шахты, ес.тrи они не устроены в лестничноfr клетrtе, могут служить 
п_ричино� быстрого распространения пожара. У строенная согласно· предписаниям 

1) Кроме предписаний местного строительного над3ора здесь подразумеваются также 
,g.ействующие на всеu территории Германии .Правила устройства и эксплоатации под'емных 
сооружений", и "Технические условилдлл постройки лифтов". 
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оболоч�tа из огнестойких или задерживающих огонь стенок хотя и устраняет эту 
опасность, но с другой стороны значительно повышает расходы по сооружению 
лифта. 

Большое разнообразие существует не толыю в отношении установки 
шахты, но также и в расположении движущей части лифта относительно этой 
шахты. 

Выгоднее всего располагать движущую часть (лебедку) прямо наверху 
шахты, чтобы длина тягового I{аната была наименьшей, которая должна равняться 
высоте под'ема. Направляющие I{анатные рол1ши являются в этом случае лиш
ними для тягового I\апата и остается лишь один направляющий ролик для каната 
противовеса. Боковое перемещение, могущее произойти при наматывании rtаната 
на барабан лебедни, дегrю устраняется, применяя два тяговых rшната и один 
барабан с выточенными на поверхности его винтовыми желобrшми, из которых 
один идет от середины вправо, а другой влево. Если устройство лебедки прямо 
над шахтой не тart распространено, как это с.11едова.110 бы ожидать, благодари 
выгодности та�юго устроtiства, то это об'ясняется главным образоJ1. тем, что место 
над шахтой большей частью бывает ограничено, тart что его не хватает для 
устаповrш необходимой машины- :К этому еще присоединяется то, что при уста
новке дебедrш вертюшльно над шахтой труднее устроить изолирующее ее при
способление, устраняющее передачу rюлебанпй лебедки стенам здания, чем Пi'И 
установке ее на твердом грунте. ·Эти причины в большинстве случаев вынужд:�ют 
ставить лебедrtу в нижнем конце шахты. В неимеющем большой ценности под
вальном этаже здания легко выбрать подходящее, близкое к шахтному устрой
ству место д.ля установки лебедки. У лифтов, служащих только для сообщения 
между первым этажем и выше лежащими, это пространство еще соrtращается 
тем, что лебед1\а (тяговое устройство) помещается в самой шахте. Понятно, что 
в этом случае между первым этажем и подвальным помещением, т.-е. между 
настоящей рабочей частью шахты, rюторую кабина проходит в своем движении, 
и местом установrtи тягового устройства (лебедки), доджно быть сдедано надеж
ное переrtрытие. 

Taitжe не следует помещать тяговое устройство близко rt шахте в I\аrюм
либо междуэтажном пространстве- Достоинства и недостатки подобного р:�споло
жения легко понять из вышесказанного. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Электрический под'емник. 

А. Пассажирский и товарный под'емники обыкновенной 
конструкции. 

1. ПОД'ЕМНАЯ КЛЕТЬ (КАБИНА). 

Под'емная клеть служит для помещения в ней транспортируемых грузов 
(товаров, .Jiюдей) во время движения под'емника. Для этой цели вполне была бы 
достаточна любая площад�ш (плоСiшя платформа), тем юrи иным способом СОЕJДИ
ненная с тяговым rшпатом и .удерживаемая всегда в горизонтальном положении. 
Но такое примитивное устройство не гарантирует хорошей работы, при rюторой 
всяю�t. несчастные случаи были бы ис1шючены. Можно себе легко прещстаrштт" 
что уже при самой погрузr\е такой r\лети или во время ее движения грузы могут 
tтолrшуться со стенками шахты, отчего могут быть повреждены или грузы, нли 
шахта. Кро:ме того, не исключена опасность, что часть груза попадет в проме
жутотi: между стенками шахты и под'емной площадкой и зажмется тait, что может 
вызвать при некоторых обстоятельствах разрыв тягового каната. Что при пере
возrtе людей могут произойти тяжелые катастрофы, приводить еще доrtазатель-
�тва после всего сказанного является излишним. · 

Поэтому под'емная клеть ни в коем случае не должна быть такой простой 
Еонстру1щии, а, наоборот, опа должна иметь все приспособления, устраняющие 
возможность таких несчастных случаев. Обязатедыrый минимум приспособлений 
для каждого типа под'емюша установлен правилами техничесrюго надзора. 

Требования, пред'являемые этими узаrюнениями It �юнстру!щии под'емной 
Rлети, различны в зависимости от хараrстера службы под'емника. В этом отноше
нии делается большое различие между пассажирскими и товарными под'емниками, 
nри чем эти условия для мелких грузов сильно смягчены. 

К пассажирским под'емнюtам этими правилами отнесены: 
1) Под'емники с проводниками, безразлично, предназначены ли они для 

.людей или для мертвого груза. 
2) Под'емншш для перевозки не более шести челове�t без проводника. 
3) Под'емники, служащие для перевозки 1шк людей и товаров в сопровожде

нии проводшша, тait и одних товаров без проводника. 
Грузовыми под'емниками называются те, которые служат для перевозхtи 

'Только одних товаров без проводника. 
К пебо.ч:ьши�J грузопод'емннкам относятся такие, которые подымают не 

�олее 1 00 к�, на rюторых нельзя становиться, имеющие шахту с площадью 
поперечного сечения не более 1 кв . .м. 

Для под'о}шых ю1етей пассажирских лифтов и больших грузопод'емпюtов 
обязательны следующие общие ддя них правила: 

1) Под'емные клети должны иметь такие направдяющие, чтобы они не 
могли их оставить ни в верхнем ни в нижнем конце пyT'Il· 
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2) Под'емные клети должны иметь перещ1ытие (потvлок), за иск.ч:ючение:м: 
1tлети у под'емных платформ с буферной дугой. 

3) Если не предвидится быстро за�tрывающее приспособление для дверног() 
контакта проводки или специально за�tрывающееся входное отверстие в шахту, 
то в потолке клети делаются отверстия для выrрузrtи, закрывающиеся нес'ем
ными :крыпшами, которые, будучи открыты, не должны выступать. 

4) Двери под'емных клетей (кабин) не должны открываться внаружу 
шахты. 

Под'емные кабины для пассажирских лифто� должны еще, кроме того, 
удовлетворять следующим правилам: 

1) Высота мбины в свету должна быть не менее 1,8 м. Остов кабины обши
вается со всех сторон или сплошными стенками, или решетчатыми из прово.ч:оки, 
при чем ширина отверстия не должна превосходить 2 см при толщине проволоки 
не менее 1,8 мм. В отверстия для света до.ч:жны быть вставлены толстые стеrtла. 

2) Если стена шахты со стороны входа в кабину не по всей высоте шахты 
сделана ·гладко, и.ч:и расстояние от нее до кабины превышает 4 С..!11, то последняя 
должна быть снабжена та�юй входной дверью, чтобы лифт при открытии ее
моментально останавлцвался. Стеюtи шахты в виде проволочной решетки с вели
чиной отверстий и прово.ч:оrtи согласно пункта 1 считаются гладкими. Если 
передняя стеюш шахты, со стороны входа в кабину, сделана глащюй не по всей 
высоте, то устройство лифта должно быть таким, чтобы Пуск его в ход был воз
можен лишь тогда, 1юrда дверь кабин�r, как следует, зачыта. Дверь эта не 
должна от1tрываться до тех пор, пока она не станет вровень с одной из дверей 
шахты. 

3) Кабины должны быть снабжены или автоматическими приспособлениями 
для смазки или же закрывающимися rtлапанами, благодаря которым части шахты" 
требующие о.чистки и смазки, делаются легко доступными. 

4) Во все время пользования под'емные кабины должны быть освещены 
или дпевны:м: юrи искусственным светом. 

Для клетей больших грузопод'емников существуют следующие специальные 
правила: 

1) клети должны иметь стенки и со стороны погрузки заrtрывающиеся 
двери, решетrш и т. п., препятствующие грузу выдаваться за пределы пола клети 
и его выпаданию из нее. 

Z) Если стена шахты, соответствующая погрузочной стороне клети, выве
дена гладrю до самого верха под'емника и удалена от клети не более чем на 4 с.п, 
то закрывающаяся дверь не нужна. 

3) Если rtлеть служит для под'ема товарных вагонов, то она должна быть. 
снабжена неснимаемым приспособлением для закрепления вагона. 

' 

4) При открытых шахтных дверях клети должны быть хорошо освещены. 
Для небольших грузопод'емниrюв существует лишь одно условие�, чтобы 

под'емная Itлеть была обшита со всех сторон, к которым: нет доступа. 
Тюшм образом, правила надзора за под'емными сооружениями ка�аются 

только мер безопасности и предупреждения несчастных случаев, вопросов же u • 
б о самои rюнструкции клети, насколько она отвечает тре ованиям прочности, они 

вовсе не затрагивают. 
Благодаря применяемым на основании этих правил стенам и перекрытию,. 

под'емная кабина принимает вид под'емных клетей, встречающихся в шахтных 
под'емниках в горном деле. Поэтому мы можем с полным основанием заменить 
столь часто употребляемое название «кабина», относящееся к рассматриваемому 
нами типу под'емников, выражением 1/.Под'емная клеть». 

Прй конструировании под'емной клети основным принципом должно слу
жить условие, что при всей необходимой прочности конструкция лолжна быть. 
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по возможности наиболее легкой. Невызываемый необходимостью большой ве{j 
увеличивает не толыtо первоначальную стоимость, но и расходы по эrtсплоатации. 

Вес, :который должна иметь клеть, rшнечно, в первую годову зависит от 
той нагрузки, которой она будет подвергаться, т.-е. от веса перевозимых грузов. 
Косвенным образом на этот вес также вюrяет п род нагрузки. К.четь для пасса
жирсrtих под'емшшов, например, требует сравнительно большую полезную высоту. 
Для 1юдш1шния грузов с большим удельным весом могут годиться клети сраюи
тельно небольшой площади пола и высоты. Наоборот, громоздкие грузы трзбуют 
иногда для их у1tлад1ш клеть большой вместимости . Очевиднu, что вместимость 
клети очень сильно влияет на вес ее независимо от веса самих перевозимых 
грузов. Об'ем клети для грузопод'смников опредеJшется уже одним об'емом груза 
и его формой, и поэтому твердо установленных норм этого об'ема не существует. 

Для 1tлети пассажирских лифтов предписывается минимальный размер вы
соты в свету 1,8 .11. Английс1ше правила требуют д.ля проводника площадь 
пола в U,4 кв. .м, а для всякого пассажира около 0,2 кв. м. Столь 
недосз;аточные размеры площади 
пола допускаются только для кле
тей под'емников массового пользо
вания. Для пассажирских же лиф
тов в жилых домах, в Германии, 
напр., полагается для 3. лиц пло
щадь пола клети не менее 1 кв. м 
и даже более. 

Чтобы легче ориентироваться 
в. решении этого вопроса, можно 
воспользоваться изображенной на 
фиг. 1 кривой, построенной на 
основании результатов громадного 
выпуска некоей фирмы, строящей 
под'емники. Ординаты этой :кривой 
показывают число лиц, включая и 
проводни1ш, которое должна вме
щать клеть под'емника, а абс
цисса - полагающаяся на каждое 
лицо площадь пола в 11в. .м. 
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Фиг. 1 .  Кривая дJIЯ определения площади пола 
клети в пассажирских лифтах. 

Площадь пола, приходящаяся на одно лицо, I\ait лешо видеть из диаграммы, 
с возрастанием числа пассажиров сперва уменьшается довольно быст20, а затем 
все медленнее и приближается наконец асимптотически к некоторому ни3шему пре
делу. В.опрос о том, с1юлыю лиц должны поместиться в под'е�шай клети, в боль
шинстве случаев легко разрешается. В особняках клеть для двух персон вполне 
может удовлетворять потребности, в доходных домах обыкновенно rtлеть строится 
для: 4 лиц. В фабричных зданиях· и т. п. она очень часто рассчитывается на 
6 человек. Более тщательного рассмотрения требует вопрос лишь тогда, rюгда 
нужно удовлетворить потребности сообщения в зданиях с массовым движением. 
Решение вопроса применением принципа: «Чем больше движение, тем больше 
под'емная 1tлеть» не дало бы удовлетворительного результата. 

На остановках подземной железной дороги в дондоне (Central London Tube), 
где бывает огромное скопление пассажиров, в 1899 г. бшш устроены под'емники 
для: сообщения у.11ицы с подземной дорогой, клети которых могJIИ вместить очень 
большое (90) число людей 1). Что еще допустимо для под'емни1юв, имеющих всего 
две остановки, то для под'ем:ников, связывающих целый ря:д этажей между собою. 

1) В посJ1еднее время эти клети заменены подвижными лестницами. 
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-есть бодьшой минус. Чем боJ11ше число пассажиров, тем продолжительнее время 
-остановки для впуша и вьшус1:а их. Этим значительно удлиняется времi! полпоrо 
хода 1tлети вверх и вниз, вследствие чего непопавшим пассажирам приходится 
томительно долго ожидать своей очереди, Увеличеним с1юрссти движения 1tлети 
-можно было бы устранить этот недостаток, но толыю до известного предела, 
в особенности для лифтов с останов11ы1и против каждого этажа. Поэтому целе
сообразнее устройство нес1t0лышх рядом расположенных лифтов с 1tлетями IJОр-

мальноlt вместимости, что при 
прави.1ьном распреде.1еюш ра
боты 3начительно сократит 
время ожидания. 

При проектировании под'
емной клети должно иметь в 
виду, что нижняя рабо11ал по
верхность клети должна fiыть 
соединена с тяговым канато�1 
так, чтоfiы необхо;нпшlt об'ем 
К.1ети оставался свободню1. Эта 
задача обыкновенно решается 
применение�� прлмоуго.1ьной ра
мы И3 ш ве.1.1ерного же.1еза, 
нижняя nопереч11на которой 
под·tерживаеr пол к.1ети в се
редине, а к верхн�й попере'!пне, 
в ее середине, пр1rкрепJяется 
под'емный канат. 

У грузtJвых под'емников 
,нижняя поперечина является 
составною частью пола 1tлети, 
nрикрепденного укосинами к 
раме; у пассажирских лифтов 
н1rжняя поперсч1�на часто заме· 
няется горюонтальноlt ра�1ой 
соответственно фор,1е к:�ети. 

Фиг. 2 1) и 3 2) предста
вляют конструкцию рамы клеш 
у грузового и пассажирского 
под'емника. 

Нижняя рама клети у гру-
3Овых под'емюшов обыкновенно 
имеет настил из р11ф.1еного же
ле3а и�1и деревинный . 

Для требуеыой " Подоже-
Фиг. 2. Рама д.1я клети лассапшрского лифта. нием о под'емниках" обшивки 

нлетеn под·е,шиков материа.1ом 
может служ1пь черное листовое желе30, или перфор11ров�нное, прuполочная 
еетка, а также дерево. Во вrяко)r случае оi\ш1шка должна об.тадать доетаточной 
жесткостью, чтобы она не вьн·иба.1ась от возможных ударов при П()rрузке и т. п. 

:Клети пассажиршtих лифтов обыкновенно строятся в виде закрытых (кабин) 
. Rамер, с потолком и дверью. 

1) Qtis-Aufzugs,verke, Berlin-Borsig,valde. 
2) ATG Allgem. Transportanlagen-Gesellschaft, Leipzig-Grosszschocher. 
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�fатериалом для клетей пассажирских лифтов служит дерево или железо. 
Из пород дерева наиболее употребительны дуб, ореховое дерево или же красное 
дерево (магагонп). У железных клетей стены делаются из проволочной сети 
или же они представляют художественное кузнечное изделие. В последнем случае 
правила 4'-ПОJlОжения о под'емниках> не могут быть выполнены, и поэто�1у прихо
дится стены остеклять и.ш обшивать проволочпоfi сеткой. 

Пол к.��ети пассажирского лифта обыкновенно по1tрывается линоJiеумом 
и.��и другой материей в этом роде. 

Если 1rлеть имеет ска�1ей1tу uля сидения, то цеJiесообразнее ее делать 
·ОТКИДНОЙ. у кдетей с под
вижным ПО.1ОМ скамейка для 
·сидения долi1ша укрепллтьсл 
1t полу. 

Дверь клети делается 
.Двус·ворчатой, открываю-
ще!tся внутрь, или за-
движноft, uтодвигающе!lся в 
·бuковом направлении, или же 
·ск..1адной. Складные двери, 
состоящ11е, на подuбие Нюрн
бер1·ских нuжниц, и з  со
-единенных между собой вер
тикальных прутков. предста
вляют ту выгоду, что они 
требуют очень мало места. 

Клr.ти пuд'е�1ников, 
устроенных снаружи здания, 
должны иметь два входа, так 
как весы1а желате.�ьно, чтобы 
погррка и выгрузка в пер
вом этаже совершалась со 
стороны двора. Вход в кдеть, 
дающий ВОЗ1!0ЖНОСТЬ обслу
живать со стороны двора, 
большей частью закрывается 
решеткоtt, которая состоит 
из обтянутой ПрОВОЛОЧНОЙj 
.сеткой рамы, передвигаемой 
вершкально вверх и вниз. 
Эта решетка, при прибли-

Фиг. 3. Клеть груsопод'еыника и се рама. 

жении к.1ети к самому низкому остановочному пункту, задерживается креп
кюш упора�fи, так что вход в клеть, продолжающей: еще опускаться, посте
пенно от1срывается. .Клеть при поднятии снова закрывает своим полом решетча
тую раму и таrш�1 образом автоматичес1си закрывает вход со стороны здания. 
Эта решет1\а удерживается. в своем положении, 1югда 1rлеть достигает самого 
пиз1юго места, благодаря направлчiощим, скользящим вдоль вертикальных штанг, 
укрепленных на остове шахты G наружной стороны, со двора (см. фиг. 10} 

Чтобы дать направление ItJieти во время движения, ее снабжают напра
вляющими башмаками или салазками, с1юльзящими вдоль прочно при1срепленных 
R шахте вертикальных направляющих планок (рельс) . 

.Клеть обыкновенно имеет с 1шждой стороны по два направляющих баm-
1rюш, из 1юторых один укреплен на верхнем, а другой па нижнем конце рамы. 
Форма рабочей поверхности направляющих башма1юв зависит от профиля напра-
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вляющих рельсов и поэтому может быть весьма разнообразна. У грузовых под'емни
ков эти башмаю1 к раме привинчиваются или приклепываются. Принюшя же
во внимание неизбежные неточности укдадr\и направдяющих рельсов (планоrt), 
необходимо между башмака�IИ и рельсами оставить зазор, который, ддя предохра
нения клети от значительных качаний и ударов, не доJrжен быть слишком велик, 
во всяком случае он не д олжен превосходить 5 м.п. 

У пассажирсrшх лифтов эти затруднения устраняются тем, что направляю
щие башмаrtи упираются в пружины, допускающие горизонта.11ьное перемещение 
башмаков относительно кдети. Если к тому же еще сделать соединение собственно 

Фиг. 4. Ско.;�ьзлщий башмак 
клети грузопод'емвика и же
лезный направляющиИ рельс 

(плавка). 

башмака с балкой, на которой он укреп.1лется так, 
чтобы он мог вращаться, то этим устраняются 
затруднения н е  только от уклонений направляю
щих рельсов в горизонтальном напраВJении, но 
также и от могущих произойти боковых изгибов 
этих напраюяющих рельсов. 

Ясно, что при такой конструкции скользящие 
поверхности башмака будут касаться направляю
·щего рельса по всей своей длине лишь тогда, когда 
клеть, привязанная к тяговому канату, принимает 
точно вертикальное положение. Если же клеть на. 
высоте скользящих башмаков на одной стороне 
сильнее нагружена, чем на другой, то она устана
вливается наклонно и башмак одной стороны ка
сается направляющего рельса верхним концом, 
а башмак другой стороны-нижним концом. Этот 

недостаток можно устранить тем, что собственно скользящее тело соединяют 
со своей балкой универса.1 ьным шарниро�1 (шарнирной муфтой). 

Фиг. 4, 5 и 6 по1tазывают некоторые образцы устройства ско.11ьзящих 
башма1юв. 

Фиг. 4 представляет с1юльзящий башмак грузового под'емника с жесткиъr 
приерРплением к клети; он состоит из двух железных угоююв и до.11жен скользит�, 
по направдяющему рельсу из таврового иди углового железа. 

Фиг. 5 показывает скользящий башмак д.ш пассажирского лифта 1). 3десь 
щэикрею(:'нный It 1tлети башмак может вращаться и перемещаться в горизоншль
ном: направлении. 

Винтовая пружина прижимает башмак к направляющей шrаюtе, в этом 
случае деревянной, и если расстояние между обоими направляющими в каком
либо месте окажется меньше, то пружина дает возможность обоим башмакам 
сблизиться. Фррма сrюльзящего тела подобна изображенной на фиг. 4. Боковые 
направляющие поверхности образуются или двумя железными угодками, при
вернутыми болтами к основной плите, образующей среднюю направдя:ющую, 
иди же они отливаются заодно с основной плитой, образуя одну цельную 
ШTYity.  

На фиг. 6 представлен башмак, могущий двигаться во все стороны, у кото
рого скользящее тело с шарообразными выступами опирается на подушку, могу
щую вращаться: и не жест�;о соединенную с кдетью. 

Обыкновенно клети снабжаются приспособлениями, задача которых состоит 
в том, чтofu,r предохранить !\деть от падения при разрыве под·емного каната. Эти 
приспособления, не составляющие безусловно необходимой части под'емника, боо 
которой работа его невозможна, а служащие лишь предохранительным средством 
от несчастных случаев, будут нами рассмотрены ниже. 

1) Armin Tenner, Берлин. 
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.Конструкция соединения к.тrети с под'емным канатом зависит о т  того, 
снабжена ли клеть предохраните.11ьным приспособлением или же она его лишена. 
Ктrети без такого приспособления имеют весьма простое соединение с канато�, 
которое будет нами описано более подробно в следующей главе : « Укрепление 
rшната».  Гораздо более разнообразны конструкции соединений каната с 1:;летью, 
ее.ли пос.тrедняя имеет предохранительное приспособление. Tartиe соединения будут 
описаны в главе о таких приспособлениях. 

Фиг. 5. СкользнщиИ башмак для клетеИ пассажирских 
лифтов и деревннныИ направлнющиИ брус. 

Фиг. 6. Башмак, моrущиИ двигаться 
во все стороны, для насса;кирских 
клетеИ (кабин) и железная напра-

вляющая шина. 

Д.чя освещения клети нельзя при�rенять легrtо воспламеняющиеся жидrюсти, 
как напр., минеральные мас.тrа, спирт и т. п. Проще всего применять э.тrектри
чесrше освещение, а при под'емниках, работающих эJ1ег;тричеством, о других родах 
освещения и речи быть не может. Д.тrя пассажиршшх лифтов, работающих не  
постоянно, а с перерывами, в особенности для лифтов в доходных домах, упра
вляемых без проводника (самоходы), снабженных д.тrя этой цели нажимными 
кношшми, непрерывное освешение к.тrети было бы бесполезным расходование111 
тока. Поэтому правшrа «По.тrqжения о под'емниrшх » допускают, чтобы освещение 
к.тrети пассажирского лифта не было непрерывным, ес.тrи имеются приспособления, 
помощью 1шторых свет зажигается в клети в момент ошрытия шахтной двери 
и горит во все время движения клети. 

Для этой це.тrи можно пользоваться действующими от пружин контактами, 
ПDИitрепленными к шахтной двери. которые при запертой двери от напряжения: 
пружины выключаются, а при отлрытой двери под действием той же пружины 
замьшают цепь и в то же время вюrючаrот .тrампочку для освешения клети. Целе
сообразнее однало, чтобы вьrюrючатель освещения был соедпнен с задвижкой 
двери та1шм образом, чтобы он при отводе задвижки шахтной двери замьшал 
цепь, потому что тогда свет в I\Лети зажжется еще до полного открытия шахтной 
двери. 
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Так Itait эти 1;.онта1пы при за�\рытии двери опять прерываются:, то, чтобы 
избежать потvхания: света, должен быть снача.ча включен другой контакт, :кото
рый включается: в цепь параллельно дверному конта�tту д.ня освещения: :клети. 
Обьшновенпо для: этого употребляется: вьш.чючатель, находящийся: снизу КJ1ети. 
Чтобы получить �;онтакт от этого выключателя:, пол клети делается: по;1вижнш1, 
без нагрузтш он до известного преде.ы подымается: рессорами, а при нагрузке 
опускается: до упора; к полу жесшо приr\решrен rюнтактпЬrfi мост, 1юторый при 
нагрую;е пола замыкает прерванное место проводниrш, пр�шрепленного к двери 
или зам1;у, параллельно контакту для: освещения, а при разгрузке пола его снова 
размьшает. 

Таrше устройство но1tазано схе�штически на фиг. 7. 
Подвижность пола достигается: посредством шарниров, соединенных с нешJ

движною частью клети на противоположной ко входу стороне. Пружина же и вы
к.1ючатель укреп.�я:юн�я: рядо�I,  по воз
можности, б.шже к переднем у краю по.�а 
с наиfiольшим откдоненпем при под'еме. 

Вся кий, желающий пu:1ьзоваться 
клетью, сам вк.�ючает освещение I\.1ети, 
отперев дверь поворотом ручки или клю
чом. Чтобы дверь шахты мuг.�а  аа11рыт1>ся, 
пассажир должен вuйти в клпь. После 
этого подвижной пол, бJJагодаря сжатию 
пружины опускается, а вык.1ю11а·1 ель 
принимает такое положение,  '!ТО замоч
н ы й  или дверной вьшлючатеJJь света 

Фиг. 7. ПодвижпоИ пол к.11ети быстро за�1ьшается. Когда же дверь 
с вы�1,1ючатедем. шахты снова закрывается, то это не 

в.нпяет на тort для освещенrш. 
Выключатель пoJJa может, �юнечно, иметь и другую фор�1у; часто оп 

делается в впде цилиндричес1юго rюммутатора с ручкой для вращения: вала. 
Допустимо пол делать пераз'емным в виде це.1ьной плиты и соед11НЯ 'Ь ег() 

посредством шарниров со стеююй противоположной входу, r:.:ai� по�шзапо на фиг. 7, 
лишь в том с.пучае, r;огда его ПJJощадь сравнитедьно мала. При больших Ki' erяx 
очень легко может случиться, что 1юнтаrtт вьшлючателя: пола может прерваться:, 
если, например, в кдети находится тодько одно лицо и оно стало по б.шзости: 
к шарнирам, тан: что его вес недостаточен, чтобы сжать пружину, давящую 
на пол, п вьшлючатель может разом1шуть цепь. 

Чтобы пс1;лючить та�tую возможность, под в больших клетях де�ают П3 
двух полошш тю;, что rшждая: подовина имеет движение подобно вышеоппсашюму, 
или же он остается: це11ьны м  и устраивают его так, что при нагруз1tе в JJю:ом 
месте оп весь опус11ается паралJJе.11ыю самому себе. 

Устройство, подобное толыю что описанному, показано на фтrг. 8. Пол 11 
может перемещаться: вертикально внутри неподвижной рамы 1 О. К нижнеii его
поверхности во всех четырех углах нршtреплены 1ю.нпаки (голошш) 1 4, в пото
рыt>< ввинчены бошы 13 .  Эти болты проходят через отверстия: в нодnес1;С1х 15, 
пrпrц.1рнутых :к неподвижной раме 1 0, и нижним своим тюнцом оппраются: на 
ры11аr п 17 ,  наружные I\онцы rtоторых могут вращаться око.'ю оси 16, по.'тдl'Р"КИ
nаемых подвесками 1 5, а внутренние соединяются между собой посредством 
направляющей серьги 21 . 

С рычагами 1 7  одной стороны пола посредством cepьrn 21 и цапфы 27 
соединен rtонец рычага 24, который вращается около оси кропштейна 25, при
крепленного к поперечине неподвижной рамы 1 О, другой тюнец этт о рычага 
несет груз 28. :К нему еще приrtрепJJен поршень воздушного буфера 29, цилиндJ) 
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которого привернут It раме 1 0. Одна из одновременно действующих частей выклю
чателя пода 22 соединена через поперечпну 23 с неподвижной рам\Jй 1 0, а другая 
часть с рычагами 1 7  или с подвижным полом 11 .  Надлежащим устройством кон
таюов можно достигнуть замьшания тоrш, как этого требует освещение клети., 
когда пол 11 имеет нагрузку, и размьшания тока, 1югда он разгружается. 

Ее.пи подвижной пол нагружен только в одном уг.лу, то и тогда соответ
ствующий ему колпа�� 14 опускается на незначите.uьную высоту оrюло 3 м.11 
до верхней грани 19 направляющей вту.11ки для болта 13 ,  на которую колпак 
� сядет. Это движение передается через болт 13 на соответствующий ему нижний 
рыча�' 1 7 ,  кuтuрый, 
повuра•шваясь в1 1круг 
вала 1 f) , сов1·ршает БО
ле\1ате.1ью1е дв11же1111е, 
пере;щющесся без изме
нения другом у рычагу 
17,  закли н1·нному на 
вал у 1б той же сто
роны к.:�ети , а через 

направляющу ю  серьгу 

10 01 

21 И OCTil.1ЫI Ы M  ДВУМ 

рычагам 1 7  другой сто
роны. При этом груз 15 
28 при с�шгчающем 
ВЛИЯ НИИ RОЗ.'\\'ШЮ1Й !IO
дyШKII 29 не ,1 нu 1 ·0 прп
пuдн11 мапся, а вы к.1ю
чатель 22, путь кото
рого увел 11чинаетея про
порцпона.1ы1 0  ве.шчине 
передачи рычаго в, при
ходит в ПOJ O'J\eI-JИe, 1 1ри 

Фиг. 8. llара.11.;�ельно самому себе перемещающийся пол К.11ети 
с выключателем. 

котором п р• ·ИСходит замьшание цепи. Если подвижноfi пол снова разгрузить, 
то ГJiya 2� по11ощыо спсте.1ш рьиагов 17 и бо.пов 1 3  его приводят снова 
в верхнее первонача. 1ыrое по.10жение. 

Устройство подвпжных полов при некоторых обстоятельствах имеет след
ствием увеличение веса 1tлети, rюторым нельзя ттренебро'):ь. Это обстоятельство. 
как и мао1ая доступность вьшлючателя под поJюм, а также чувство боязни, rюто
рое испытывают нервные особы, становясь па подвижной пол, все это делает 
подобные устройства не совсем же.11ательными. Несмотря на это для вышеука
занной цели употµебJшются почти исrtлючпте.JJыю такие устройства, потому что 
они в совершенстве удош1етворяют всем существующим предписаниям < Положения 
о под'емниках)) .  

1 1 .  ШАХТА ПОJ1'ЕМНИНА. 

Шахтой называется путь, по которому движется клеть. Ее горизонтальное 
сечение поэтому должно иметь таrше размеры, чтобы вместить клеть и ее напра
в.nяющие. Кро�1е того, надо иметь в виду, что часть поперечного сечения должны 
занимать затворы шахтной двери, а иногда и механизм управления и пре;�;охра
нитедьные прпспособлешш. Большей частью внутри шахты устраиваются также
направ.nяющие, вдош, которых движутся протиnовееы, что в свою очередь также· 
требует увеличения п.лощади сечения шахты. 

Таним образом, размеры поперечного сечения шахты зависят от многих, 
условий, а так ю11t rюнструкции разных заводов под'емных машин не однородны . .  
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и расположение �iеханизмов в шахте чрезвычайно разнообразно, то дать ка1tие
иибудь общие правила н е  предс'l,'авляется возможным. Поэтому настоятельно реко
мендуется при 001.;тройrtе шахты делать значительную надбавку к . величина]\[ 
площади сечения, определяемым в зависимости от площади пола клети по 
диаграмме фиг. 1 ,  юrи еще лучше, если обстоятельства позволяют, следовать 
·совету фирмы, строящей под'емюши. Этим :можно избежать многих затруднений 
и беспо.�rезных расходов. 

Высота шахты определяется высотой под'ема .�rифта. К чистой высоте 
под'ема согдасно техничесюrм условиям для пассажирских лифтов и больших 
грузопод'емников надо еще добавить некоторую величину как д.�rя верхнего, так 
и для нижнего rюнца шахты. Если клеть находится в наивысшей точке под'ема, 
то над верхним ребром потолr'а клети должна еще оставаться свободная высота, 
равная длине пути, проходимого ш.1етъю в одну сеrtунду, которая во всяком слу
чае не должна быть м&геt> 1 .п. 

Ясно, что б.11агодаря такому излишку высоты шахты, всяюrс, гпбr.��ьные 
последствия перехода клети за предел самой верхней остановr\и, вроде повреж1u
нин под'емноrо каната или rшнатного шкива, почти совсем невозможны. 

Та1tже ИСI\лючаютсн вредные последствия: перехода клети за нижнюю оста
новку при удлинении шахты вниз. Понижая: пол шахты настолько, чтобы между 
ним и самой низrюй частью к.лети при последней ее останов1\е оставался проме
жуток в 1 .м, мы этим безус,ч:овно предохраняем расположенные снизу к.ч:ети 
части, как, напр., направляющие башмаки, предохранительные приспособления: 
(остановы) и т. п. от повреждени!i. 

а) Конструкция шахты. 

Шахты под'емников, построенпых с наружной стороны зданий в помеще
пинх с верхним светом, и.ч:и свободно стоящих внутри лестничных rшето1t, обьшно
венно состоят из железного остова. Большей частью применяется: конструкция: 
шахты, представляющая собой остов из четырех уг.�овых колонн, жестко соеди
ненных между собою и со стеною здания: (фиг. 9). Угловые 1юдонны несут на 
своем верхнем конце раму для: блокоn или лебедrtу. R остову же прикрепляются: 
направляющие рельсы для: клети и противовес. 

В других конструкциях рама для блоков укрешшетсн в стене здания; тогла 
нет необходимости ставить четыре угловые колонны, достаточно дать уrtрепление 
для направляющих рельсов клети и противовеса. Для этого заделываются: в стене 
здания балки с выступающими концами, как поrшзывает фиг. 10.  На этой же 
фигуре также видна заr\рывающая клеть проволочная сеть 1) . 

Для: под'е:м:нююв, шахты которых устроены в лестничной клет1щ обыкно
венно располагают под'е:м:ный механизм: на стенах лестничной Itлетки. Вследствие 
этого и здесь назначение шахты выполняется прочной установrюй направJiяющих 
рельс. Если шахта находится: в колодце лестничной клет1ш между лестничными 
:маршами, то оба направляющих рельса для клети причешrяются к этим маршам, 
если же шахта не вполне занимает пространство между маршами, то один напра
вляющий рельс должен быть поддерживаем кронштейнами, соединенными с бал
ками лестничных площадок. 

Те же принципы применяются: при построfiке шахт под'емников, соединяю
щих расположепные друг под другом галлереи внутри зданий. R констру1щии 
шахт, соедлняющих два непосредственно следующих друг за другом этажа, 
в Itоторых нет никаких опасных в пожарно�I отношении предметов, та�tже не сле
�ует пред'нвлять более высокие требования:. 

1) Оtis-под'емники, Берлин-Борзигвальде. 
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Все эти шахты, представляющие полную жедезную 1t0нстру1щию, · или 
имеющие только направляющие ре.11ьсы с опораll!и, до.Jiжны, согласно .-.Положения 

Фиг. 9. 

Шахта 

·наружных 

!под'ем-

в и ков. 

1 
1 
1 
1 

-{ 

о под'емниках)) во всех местах, до ко
торых человек может добраться, иметь 
предохранительный щит вышиною не 
менее 2,5 "1t, считая от пола. Щиты 
под'емников, воздвигнутых снаружи 
здания, в лестничных клетках или 

. .  ,,.,·-- Фиг. 10. Шахта с укреплением длл под'ем-
ного механиsма, заделанным в стену 

sданил. 

в помещениях с верхним светом 
должны быть сделаны из несгорае
�юго материала. У под'емников, на
ходящихся внутри здания, эти щиты 
должны быть выведены по всей высоте 

-110 rtpaiiнett мере с той стороны шахты, куда открывается дверь клети. <:Если для 
щита употребляется проволочная сетка, то промежуток между проволоками не 
должен превышать 2 с.н, а толщина проволоки должна быть не меньше 1 , 8  мм. 

Под'емяикя. 2 



1 8  ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИН nод'ЕМВИК. 

Если же щит делается из полосового железа или т. п. ,  то просвет между полосками 
должен быть не более 2 см. 

Все оста.тrьпые до сих пор не упшшнутые под'емшши, составляющие боль
шинство воздвигнутых внутри зданий под'емшшов, должны иметь та�ше шахты, 
которые на tзсем протяжении окружены стенами или из оrнестойrtого или, по, 
крайней мере, из плотного материала, пе дающего огню распространяться. Вопрос 
о выборе типа конструкции д.�rя данного места сооружения решает местный тех
ничесю1й надзор. 

Огнестойrшми считаются стены каменной кладrш тодщиной не менее пол
кирпича, из бетона с гравием без же.�rезной арматуры и без швов, толщиною 
н� менее 10  c.-it и железобетонные стены минимальной толщины в 6 с.м. 

Железные части конструrщии считаются огнестойкими то.�rыш в том случае, 
когда они поr\рыты слоем бетона толщиною не менее 3 c.-ii с зшипоченной внутри· 
его проволочной сетrtой. Балки или кронштейnы из прокатного желrза должны 
быть, кроме того, облицованы по всему профилю огнестойким материалом или, 
забетонированы. Безопасными в смысле распространения огня можно считать 
деревянные стены, покрытые штукатуркой толщиною 1 :1/2 с.11 ив трубоrt, облитых 
известковым растворо:ll' или штуr�атурrюй Рабица. 

Если «По;ложение о под'емниrtах>> требует для шахт, построенных внутри 
зр;ания, ограды из огнестойrшх или плотных, безопасных в пожарном • отношении 
стен, то мотивом является стремление помешать распространению возни1tшего 
в rtаком-либо этаже пожара на вышележащие этажи. Эта цель может быть навер
ное достигнута .тrишь тогда, rюгда шахта и сверху имеет огнестойкое перекрытие 
или же rюгда стены шахты выведены на 0,2 .1! над 1tрышей здания. По той же 
причине должны быть выведены не · менее чем на 0,2 .п над rtрышей таюке 
и вентиляционные трубы, встречающиеся иногда в шахтах под'емюшов. 

Если шахта имеет стеклянное переr\рытие, то, чтобы помешать падению. 
осколков стекла внутрь шахты, под сте1:.�rом устраивается густая проволочная 
сетка или ж.е применяют п р о в о л о ч н о е с т е I� л о.  

Для уменьшения рис1tа работающих на дне шахты пассажирсrшх и.�rи боль
ших грузовых под'емнююв, в случае перехода клети за нижнюю останов1tу, 
ставят в шахтной яме солидные упоры, например, кирпичные столбы так, чтобы рас
стояпие между самой низrtой точ1юй клети и дном шахтной ямы при самом низком 
опусrшнии Елети бшю не менее 0,5 .м. 

В, таких под'емниrшх и шахтная яма до.�rжна иметь вход снаружи, который, 
само собой разумеет11я, также должен закрываться, но его затвор не должен 
иметь ниrш1юй связи с дверными затворами остальных входов в шахту. 

Точно так же для предохранения от опасностей работающих на rtрыше к.'lети 
необходимо все части конструrщии в шахтах пассажирских и больших грузовых 
под'емниrюв устраивать так, чтобы они не могли сJiужить причиной всяrшх 
несчастных слvчаев. 

В заrtлюЧение, « Н оложение о под' емниках" для рядом расположенных па1J 
са�ирских и больших грузовых под'емниrtов требует, чтобы между соседнимw 
под емниками бьш устроен простенок, который должен,. начинаться не выше 0,5 м
от дна шахты и простираться до высшей точки клети или противовесов в их паи · 
высшем положении. 

Ь) Освещение wахт . 
./Rелательно, чтобы шахта под'емника освещалась в достаточной мерt-· 

дневным светом для облегчения работ, 1юторые приходится очень часто произво
дить в ш�хте. Если шахта представляет же\Jiезпую rюнструкцию, то особых пре
пятствий для проииrшовения дневного света в шахту не встречается; надо лишь 
стараться, чтобы ограждения, предписываемые «Положением о под'емниках» ,  была 
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сделаны из таrtих строительных материалов, которые н е  затрудняли б ы  прохожде
ния света. 

Ес.11и шахта должна быть окружепа огнестойкими ишr плотными непрони
цаемыми для огня стенами, то хорошего освещения дневным: светом не лепю 
добиться. Наилучший результат дает верхний свет, но на ряду с ним и даже 
вполне его заменяя, можно устроить в ограждающих шахту стенах просветы с°' 
вставленными в них о�шами, открывающимися только наружу, при чем: запор их 
устроен так, что посторонний, не посвященный челове�>, не  в состоянии его· 
открыть. Вся величина окон в It<шом-лпбо этаже не должна превышать одной деся
той части поверхности шахты этого этажа, и окно доюrшо шrотно з<шрыватьсл 
армированным сте�t.иом не тоньше 1 О л1.м ш1и другим: ка�'и�ншбо прочньш 
стеклом. Чтобы достигнуть шrотного з:шрытия, необходимо стет(ЛО уплотнять не 
1'олько одной замазкой, но для этого еще применяют 111еталличес1ше вставrtи, если 
не солидную облицошч. 

Если хорошее освещение внутри шахты толыю �елательно, то для входа; 
в шахту оно яв.т�яется уже необходимостью. По существующим: правилам вход 
в шахту до.т�жен быть в достаточной степени освещен или дневным светом или 
искусственным во все время по.т�ьзования под'емню\ом. EcJIИ для ист\уссгвенного 
освещения прохода. в шахту, к.лети и т. п. применяется эле�причесrtий свет, то 
цепь для освещения должна быть изо.т�ирована и независима. от тока для мотора. 
Если надо ставить вьшлючате.JJи для осветительной цепи, то их устанавдивают не 
в самой шахте, а в машинном помещении. Ее.ли их надо держать под замком:. 
то их устройство также должно быть в другом месте, а не в шахте. 

с) Двери шахты. 

Все двери для входа в шахту с огнестойrшм:и или непроницаемыми для 
огня стею;ами должны быть также непроницаемы для огня и щотно закрываться. 

Под'емпиrш в торговых помещениях с шахтами, защищеннымп от пожара, 
имеют железные двери с асбестовой прокладкой не тоньше 5 .м.м или другую 
1юнструкцию того же качества. , 

Под'ем:ники для небольших товарных грузов снабжаются r.ростыми жюr,J
ными дверями или же деревянными одностворчатыми дверями, обитыми с oднufi 
стороны железными листами толщиною не менее О, 75 .мм, или другим: матеDиалщt 
такого же свойства. 

В общем: вход в шахту должен удовлетворять тем же требованиям бсз
опаености, как и сами ограждения для шахт. 

Входные отверстия в шахту пассажирс1шго или грузово,·о по.(ошrш:1' 
должны быть не шире 1\лети, высотою не менее 1,8 .м в пассажпрских по;(r�
нИI:ах и должны закрываться дверями, которые не м огут от�tрываться nн утрь. 
шахты и устраиваются тюшм образом:, чтобы они не могли быть припо;�;пяты 
катtой-либо частью нагрузrш клети. Поэтому створчатые двери должны закры
ваться вплотную с внутренней поверхностью шахты. 

Вертикально поднимающиеся и опус�шющиеся двери допускаются толш() 
д.11я грузовых под'ем:ников. Автоматичесrше открывание и закрывание подобных 
дверей помощью клети разрешается толыю на конечных остано1шах и тол1,ко пр!f 
условии, что с�юрость от�;рывания и заr>рывапия дверей не превышает 0,3 .м/сек. 

Двери шахты должны иметь не толыю прочное и надежное уrtрепдение
в остове шахты, в особенности если шахта имеет стены Рабица, или стены и� 
гипсовых плит и.�ти ис��усственного камня, но тюtже и сами по себе должны быть 
достаточно укреп.JJены, чтобы они мог.ли долго сохранять свое по.ложеппе, потш1у 
что от правильного движения дверей при оттtрывании и замыкании впо.ше заnпсит 
точное и беспрепятственное функционирование дверных затворов и контактов� 

2* 
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о .которых речь будет впоследствии. Чтобы избежать неисправностей в работе, 
необходимо обращать серьезное внимание на конструrщию и расположение дверей. 

Двери шахты делаются либо створчатыми J1ибо задвижными; в первом слу
чае они обыкновенно дедаются одностворчатыми, и тодько, ItОГда особые причины 
требуют большей ширины входа в шахту, они бывают двустворчатыми. 

Задвижные двери большей частью устраиваются в грузовых под'емн:и.ках, 
так ка.к их от1tрывание и закрывание не отнимает места перед шахтой. Поэтому 
можно, например, подвезти тележки для посадки в .клеть под'емника вплотную 
It самой шахтном двери еще до подхода .к ней клети. Когда же клеть подошла 
и дверь шахты от1\рылась, то достаточно небольшого сравнительно перемещения 
тележки, чтобы она очутилась внутри rtлети, что не мало способствует быстроте 
·операции погрузки и вьiгруз1tи на остановках. 

Задвижные двери имеют ю1и Dертюшльное или горизонтальное перемеще
ние. Вертикадьно пере111ещающиеся дверцы для небо,11ьших отверстий шахты, ка1; 
напр., у продуктовых под'емников и т. п., обыкновенно делаются цельными. Для 
облегчения движения таких дверец целесообразно их соединять с противовесом 
помощью каната и направляющих роликов. Для больших входных просветов 
шахты дверь делится на 2 половины, из которых одна при открывании движется 
вверх, а другая вниз. Обе половины свя3аны канатом, бегущим по направляющим 
роликам таrшм образом, что перемещение верхней половины т�:вери вверх вызы
вает движение нижнеfi вниз, и обе половины при этом движении друг друга урав
новешивают. Обе половины движутся в одной и той же вертикальной плоскости 
и вплотную смыкаются в момент закрытия двери. 

Шахтные двери с гори3онтальным движением делаются обыкновенно одно
створчатыми. Чтобы сделать это движение легким, дверь помощью двух роликов 
подвешивается rt верхним направляющим планкам (рельсам), при чем надо с.11е
дить, чтобы эти ролики не могли сойти. с рельсов, по которым они Itатятся. Ниж
ний край двери до.1жен итти по желобку или направляться другим каким-либо спо
собом, чтобы она не могла двига'FЬСЯ в направлении, перпендикулярном к своей 
плоскости. 

Ничто, коне·чно, не препятствует тому, чтобы горч;:�онтально движущиеся 
двери также были двустворЧатыми. Ес.11и тогда обе половинки двери устроить 
так, чтобы они могли каждая: в отдельности двигаться в противоположные сто
роны, то расход энергии при открывании и заr;рывании двери будет весьма мал. 

Иногда обе половинки двери устраиваются: так, что они обе имеют движение 
в одну сторону. Тогда пути дшr передвижения обеих половин располагаются: один 
за другим, ддя чего требуется уже больше места. 

Движутся ли обе половинки шахтной двери в одну сторону или в противо
положные, в том и другом случае их соединяют так, чтобы заt•рывание или откры
вание одной половины сейчас же передавалось другоfr. В случае движения в одну 
сторону передача этого движения: от одной половины к другой происходит таким 
образом, что одна по.повинн:а движется со скоростью вдвое меньшей, чем другая, 
так что обе половин.ки приходят в конечное подожение от�:новременно. 

d) Крышки и откидные дверцы. 
По «Положению о под'емниках» ,  все отверстия: шахты, находящиеся в районе 

движения:, должны быть ограждены так, чтобы все люди не могли в них попасть. 
Кроме того, всякое отверстие долж1tо чем-либо закрываться, для: чего служат 
крышечные и юшпапные затворы. 

Обьп•новенно применяют двустворчатые откидные двери, за1:рывающиеся 
по средней линии шахты и опирающиеся на ее раму. Клеть в таrшм с.чучае имеет 
на переднем и заднем конце или же только по середине дугу, соответственным 
обрааом устроенную, благодаря кото�?й- при под'еме юrети створки откидной двери 
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. 
раскрываются, опираясь при этом на боrювые стенки клеrги и, когда клеть 
обратно спускается вниз, снова закрываются под действием собственного веса. 
Ту же роль исполняют крышки, опирающиеся на раму шахты, когда они при 
под'еме клети захватываются верхним перекрытием последней, а при ее опуска
нии снова ставятся на пре1Жнее место, т.-е. на раму шахты. Как ни проето такое 
перекрытие шахты, однаrю же оно редко употребляется, потому что таrюе устрой
ство представляет весьма крупный недостатоr;:, зак.пючающийся в том, чт:о клеть 
при открытии затвора внезапно нагружается всем весом шахтного покрытия. 

Как и все подступы (вестибюли) к .пифту, тart и пространство перед верх
ним отверстием шахты, приrtрываемым крышrшИ юrи колпаrtом, должно быть 
освещено юrи дrн"вным светом или искусственным на все то врешrя, в течение 
которого пользуются лифтом. 

е) Направляющие рельсы. 
Для движения клети в шахте служат направляющие реJ11сы, укрепленные 

на остове шахты с двух противоположных сторон клети; по этии рельсам скоJrь
зят башмаrtи, , 

·
привернутые к клети. 

Казалось бы, что в качестве направляющих можно было бы применять 
натянутые проволочные канаты (троссы), каковыми, как известно, и<жлючительно 
пользуются в английском горнои деле для подачи породы по шахте. Но для тех 
под'емников, которые нами будут в этой книге рассматриватьея, о подобного рбда 
направляющих и говорить не приходите.я, здееь могут применятьея только же
сткие направляющие из дерева или железа, при чем из дерева направляющие 
дела.�пrеь /\О сих пор бо.11ьшеИ частью для паесажирсrtих лифтов, а для грузо
под 'емников - железные. Однако, в наетоящее время заметно усиленное стремле
mrе применять же.11езные направляющие для под'емниr;ов всех родов. 

Окончате.11ьному проведению в жизнь этого стремления тtшерь уже пред
писания властей не препятствуют. 

Железные направляющие изготовляются обыfновенно из углового, тавро
вого или швещrерного железа; их ведущие поверхности делаются гладкими для 
получения спокойного хода. Даже и в Англии, где до сих пор направляющие 
де.11ались преиму�ественно из круглого же.11еза, все более и более переходят 
к тавровому железу. Дюr деревянных направляющих употребляют бук, дуб или 
тиковое дерево, которые пропитываются креозотом, чтобы воспрепятствовать про
ниr,новению сырости. 

/ 

Фиг. 11 .  

Направляющие по  
средине боковых 

стен. 

Фиг. 12. 
Одна направляю

щая по стене шахты 
противовеса. 

Фиг. 13. 
Диагональное 

расположение на
правляющих. 

Целесообразнее всего располагать направляющие в шахте против средних 
линий обоих боковых стен клети (фиг. 11) .  Такое расположение часто приме
няется даже и в том случае, когда, кart показывает фиг. 12, этому мешает шахта, 
в которой ходит противовес, так как прикреплеnие направляющих для клети 
Б стене этой пос.леднеИ шахты представляет некоторые неудобства. Чтобы этого 
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изоегнуть, применяют иногда диагональное расположение направляющих, благо
даря которо�1у, Itait это видно из сопоставления фиг. 12  и 13, для клети можно 
выиграть некоторый из.тrишек места. К диагональному расположению приходитм 

прибегнуть, если требуется устройство 
входа в клеть с двух соседних сторон, 
а также при трудности выбора места для 
укрепления направляющих, хотя такое 
расположение нежелательно, потому что 
оно требует увеюrчения рамы клети и 
трудно сделать укрепление направляющих 
жестким. 

Фиг. 1 4. Прикрепление желез
ных направ"1яющих к камен

ноИ стене. 
Направляющие рельсы своим нижним 

концом ставятся на фундамент и в не
скольких местах на опреде.�rенных рас
стояниях друг от друга привертываются· 
к стенам шахты или же они подвеши
ваются к раме для роликов над шахтой, 
а в промежутках они прикрепляются к ;�!:j подпорам, препятствующим прогибу напра-

Фиг. 1 5. Укрепление железных 
направляющих на некотором 

расстоянии от стены. 

. J  

Фиг. 16. Укрепление Аеревянных 
;,направляющих помощью таврового 

же.1ю;�а. 

Фиг. 17 .  Укрепление деревян
ных направляющих помощью 

швеллерного желеsа. 

Фиг. 1 8. Подвешенные дере
вянные направляющие. 

вляющих. В первом случае направляющие подвергаются продольному изгибу, 
а во втором они работают исrtлючительnо на растяжение. 

Чаще всего для направляющих берется тавровое железо или два уголка, 
образующих вместе тавровую форму. Ес.тrи они могут быть прюtреплены к сплош
ной каменной степе, то их склепывают на промежуточных расстояниях в 2-3 м 
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·С  полосовшr железом, привернутым к степе помощью анкерных болтов (фиг. 14). 
Если же направ.ляющие шины должны отстоять от стены на опреде.ленном рас
стоянии, то � стену заделываются балки из полосового же.11еза, 1tак показывает 
фиг. 15 (см. также фиг. 10). 

Если 1юнструкция шахты, как например, у под'емников, свободно стоящих 
в лестничнотт 1ълет�tе, не позволяет располагать места укрепления направляющих 
на столь 1юрот1шх расстояниях друг от друга, то це,1есообразно их прикреплять 
во избежание прогибов к сплошной балке из железа или дерева. Фиг. 15 пока
зывает пример таrюго исполнения. Соединение направляющих релсов в стыках 
производится посредством накладоrt, прrшлепывае�1ых или привинчиваемых 
·к подошве 1tонца рельса. Чтобы еще более обеспечить жесткость и неизменяе
мость соединения, шейrtи на концах рельсов соединяются помощью паза 
и шпvнта. ·

точно таким же образом могут укрепляться реже употребляемые напра
вляющие из швеллерного железа, а таrtже довольно часто применяемые для 
небольших под'емюшов направдяющие из угдового железа. 

Направляющие из дерева укрепляются на сплошной железной балке . 
·Обьшновенпо для этого берут тавровое железо, к шейке которого притягив�ется 
направляющая, состоящая из двух деревянных брусьев, помощью бодтов, головrш 
и гайrш которых утоплены в гнездах, выдолбленных в дереве, как показано 
на фиг. 16. Конструкция фиг. 17 изображает направляющую из цельного дере
вянного брус1tа, скрепленного с швеллерным железом болтами, оставляющими сво 
·бодными боковые грани направляющей, с которыми приходят в соприкосновение 
предохрапительные приспособления. 

Вышеупом.я:нутые способы укрепления: относятся то.1ыю к тем направляю· 
щим, 1шторые подвергаются продольному изгибу. Но если это иск.Jiючается:, то 
направляющие подвешиваются, как показапо на фиг. 18 1), посредством шарнира 
к балкам рамы тягового механизма. Держатели направляющих, чтобы не давать 
последним прогибаться, должны давать им возможность передвигаться: в осевом 
направлении, следовательпо, соединение их доджно быть не жесткое. Фиг. 1 8  
поrtазывает конструкцию такого держателя, который препятствует всякому гори
зонтальному перемещению направляющей, но допускает движение в осевом 
направлении. 

Особое внимание надо уделять вопросу о том, чтобы направляющие были 
установлены вертикально с наивозможно.И точностью. 

Для расчета и определения: размеров направляющих рельсов надо принять 
в соображение, что они должны в случае разрыва тягового 1\аната и сцепления 
с предохранительными приспособленилми выдержать тяжесть 1tлети и всей ее  
возможной нагрузки. 

Затем надо еще учесть то обстолтельство, что кроме этого спокойного груза 
они воспринимают силу удара, возникающего от уничтожения живой силы клети 
и ее нагрузки, и что эта сила тем больше, чем 1юроче путь тор�южения при задер
жании 1tлети. Эти силы должны быть приняты во внимание при расчете не только 
-самих направляющих, но и подвешения или других укреплений. 

1 1 1 .  ОРГАНЫ ПОДВЕШИВАНИЯ. 

Для: тяги 1tлети большей частью служат проволочные канаты. Для малых 
под'емниrюв употребляются также пеньковые ремни или канаты, а в особых слу
чаях цепи, и при том цепи Галля. Вообще же в ка11естве тягового средства для 
клетей первое место занимают проволочные канаты (троссы). 

1) Опыты с nредохранитедьными приспособлениями Г. Вебера. 
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а) Изготовление канатов. 
Чтобы троссы для под'емпиrюв могли долго сJiужить, они доджны обладать 

не только большим сопротивлением растягивающим усилиям, но и Достаточной 
гибrюстью. Этим требованиям стараются удовлетворять выбором соответственных 
сортов стали и способом изготошrепия канатов. 

Проволочные rшнаты для под'емниrюв изготовляются из тигельной стали, 
реже из литой. В Америrtе предпочитают проволочные канаты из железа, обрабо
танного на древесном угле. 

Наиболее уuотребительные троссы для под'емников состоят из 6 прядей, 
обвивающих Itругом пеньковую сердцевину. Проволоrtи 1\аждоfr пряди обвивают 
в свою очередь пеныювую сердцевину. Кру�а бывает дв01шая: троссовая или 
накрест, когда пряди и проволоки свиты в противоположные стороны, и продоль
ная (по способу Альберта), когда пряди и проволоки свиты в одном направлении. 

Благодаря пеньщ�вой сердцевине всего каната и в отдельных прядях, про
волоки получают мягкий и плавный изгиб при огибании шкива :канатом, вслед
<Jтвие чего продо.чжительно<Jть его службы значительно увеличивает<Jя. Продольно 
свитые канаты имеют большую площадь касания и болыпую гибко<Jть, чем 
канаты, свитые наrtрест. Однако эти преимуще<Jтва обнаруживаются, по данным 
прежних опытов, лишь тогда, rюгда 1;,аждая прядь со<Jтоит не более чем из 19 про
волок 1). Надо заметить, что в рудничных шахтах, где под'емниrш работают в ана
логичных, но значительно более тяжелых у<Jловиях, чем лифты, продольно свитые 
канаты еще до сих пор имеют бо-лыпое распространение благодаря вышеуказан
ным преимуществам 2) . Канатам с I\руткой ню,рест отда(lтся предпочтение лишь 
в том случае, когда при зr-rачителыюй глубине шахты важную роль должно 
играть от<Jутствие нрутки, что при небо.чьших высотах под'ема .11ифтов значения 
не и�ree;r. n Англии также принято 3а основное правило, по �iepc возможноети 
при.'lн•нять канаты <J продольноfr круткой (по способу Альберта). 

Чтобы увеличить продоюrштельность службь! проволочных rшнатов, их 
оцинковывают гальваничесrшм путем для предохранения от ржавчины. Но так 
к:ж подобная оциюtовка понижает гибко<Jть каната, то рекомендуст1�я прп\:еrшть 
оцинкованные канаты только для под'емников, установленных снаружи зданю1 
Как оцинкованные, так и неоцинкованные канаты должны во время работы про
питываться каким-либо свободным от кислот жировым веществом, вроде ,Jiьня
ного ма<Jла или т. п" чтобы уменьшить трение между проволоками. Этого вполне 
достаточно для предохранения канатов под'емников, у<Jтановленных внутри з11а
ний, от веякой ржавчины. 

Ь) Число канатов. 
Для па<Jсажиршшх и больших грузовых под'емников «Положение о под'ем

никах>> требует вообще, чтобы клетъ была подвешена на двух канатах, ремнях или 
цепях и, кроме того, эти тяги должнь� быть отдельно прикреплены к раме к,леrrи 
так, чтобы В<JЯ нагрую\а распределилась поровну между обоими rtанатами. 

Те же прави.ча относятся и к канатам противовеса. Только для больших · 
грузопод'емников, клетки которых недоступны для людей или имеют подпираю
щие приепособления для погрузки и выгрузки, а также и для малых под'е11ши1tов, 
применение двух канатов необязательно и допускается I>ак для клети, тпк и для· 
противове<Jов только по одному канату. Для под'емников е кпнатным барпбаном, 
т.-е. таких, у которых тянущие канаты одним концом привязаны к клетке, 
а другим концом приrtреплепы к барабану, наматываясь на него или сматываясь" 

1) Эрнст, Под'с�шые машины, 4 вып. том I, стр. 22. 
2) Глюкауф, сборп. 1922 г. стр. 867 и с.11. 
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не следует применять больше, чем: два кана.та, потому что всякое увеличение 
числа канатов обусловливает увеличение длины канатного барабана. Для под'ем
ников с · uриводным шкивом, какие теперь стали вводиться и в Германии, у кото
рых переброшенный через приводной шкив и работающий с трением Itанат одним 
концом привязан It клети, а другим It противовесу, можно пользоваться и большим 
числом канатов. В . Англии обычно для тюшх под'емни1юв применяют 4 каната, 
в американских же конструкциях принято за общее правило употребление 
6 канатов. Причину этой разницы надо цовидимо.му искать в раз.личных сортах 
стали, из которой в обоих странах изготовляются: проволочные канаты (тигельная 
сталь или железо, обработанное па древесном: угле). 

с) Укрепление каната. 
Форма Rопструкции соединения: Rаната с Rлетью ИJJИ противовесом нахо

дится: в полной зависим:оGти от того, прикрепляется: ли один конец или несrюлько. 
Также вдия:ет на форму соединения: наличие предохранительного приспособдения: 
и форма его устройства. 

Простое укрепление каната состоит в том:, что конец каната загибается 
вокруг серцевидной, литой из стали детали-коуша, и сращиваеrrся: (спдетаеrrся:) 
с канатом: под'ем:ника, а место сплетения: завя:зывае1гся: проволокой, туго обмотан� 
ной. Еоуш отверстием: надевается на шарнир, укрепленный в раме клетки, иди же, 

Фиг. 19. 
Укре�ление ка

ната к клетu 
помощью коуmа. 

Фиг. 20. 
Укрепление ка
ната клети sалив
кой его в муфте. 

как показывает фиг. 1 9, имеет цапфу, на 
которую надевается: вращающаяся про
межуточная: часть, которая: в свою очередь. 
над.евается: на шарнир . в раме клетки. 

Фиг. 21.  
Разделение на
грузки поровну 

на 3 каната. 

Фиг. 22. 
Разделение на
грузки поровну 

на 4 каната. 

Такая копстру1щия представляет превосходный универсальный шарнир (Гука) . 
Недостаток здесь в том, что канат круто изгибается вокруг 1юуша, а это ведет 
к быстрому изнашиванию каната. 

Поэтому очень часто отдается: предпочтение соединению н:аната, предста
вленному на фиг. 20. В этом соединении ,rюнец 1шната протягивается чере·з rюни

ческую муфту, расплетают его, загибают каждую отдельную проволоку по уда
лении пеньковой. сердцевины петлей и заливают муфту свинцо� или другим 

каким-либо легко плавящимся металлом. 
Если клеть висит на двух иди бодее канатах, то надо стараться: устроить 

так, чтобы весь груз распределялся по.ровну между всеми 1шната�ш. Подобное 
распределение груза при двух канатах достигается т�м:, что концы обоих канатов 
наматываются на вращающийся: ва.1ик, укрепле,нныи в раме клети, в противо
положные стороны и прикрепляются: к нему отдельно друг от друга. Так I\aR 

диаметр валика из-за недостатка места не может быть выбран любой величины. 
то подобного рода соединению канатов присущ тот же недостаток, что мы упо-
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минали при описании соединения по фиг. 19 :  неблагоприятное напряжение 
каната в I'рутых изгибах воr,руг валика. 

Целесообразнее связать оба Itariaтa с концами рычага, который в середине 
·Соединяется с paмofi Itлети так, что он молtет вращаться. 

Та�юе же у1\решюние применяете:�: при по.тrьзовании тремя или большим 
числом Itанатов. Д,'IЯ этого лишь необходимо с1ю�1бинирова'].'.р соответственное 
число рычагов и надлежащим образом соединить их друг с друrом. Фиг. 21 пока
зывает одну из возможных форм: у1\реш1ения к I\лети трех I>анатов, а фиг. 22 
комбинацию из четырех канатов. . 

Равномерное распределение груза не достигается тем, что каждый 1шнат 
будет соединен с I\детыо и противовесом помощью пружиньr, а между тем подоб
ного рода соединение допус1;ается: для под'емни�юв с ведущим шкивом. В целях 
•безопасности можно рrн1омендовать применение сжатых пружин и устройство 
.согласно эс1\иза фиг. 23. 

Фиг. 23. Укрепление каната 
к клети помощью пружии. 

Фиг. 24. Разделение нагрузки 
поровну на 6 канатов. 

Недостато�t типов соединений по фиг. 21 и 22 бросается: в глаза. Он соетоит 
в том, что �шнаты при1\репляют�я: к клети на значительно большем расстоянии 
друг от друга, чем их взаимное расстояние на ведущих шкивах, которые главным 
1>бразом и находят прпменение при трех и большем числе канатов. Следствием 
этого является то, что при набегании на ведущий шкив отклонение канатов, 
именно в высших положениях клети иди противовееа, бывает очеt:ь значпгельно 
и вызывает поэтому еиJ1ьный износ канатов. Это можно предотвратить, отшюпю1 
канаты, на с�юлшо требуется, к еередине помощью роликов, укрепленных на 
клети. Но такое устройство значительно увеличивает рабочую высоту 1шети и 

поэтому целесообразнее найти такую комбипацию рычагов, которая доnушшл;� бы 
наибольшее взаимное еближение пунктов укрепления: I{анатов. Этот результат 
достигается путем, указанным схематически на фиг. 24, позволяющим каждые 
3 пункта у1\репления расположить в два параллельных ряда близко друг It другу. 

Та1:же необходимо учитывать отклонения канатов в определенных положе
IIИЯХ клети у под'емнююв с барабанами на верху шахты, у которых и клеть и 
противовее подвешены 1шждый на 2 канатах, �са:навки для: �юторых на барабане 
идут от концов к серет�:ине по винтовой .ч.инии в противоположных направлениях. 
·так кait у таких под'емников �:онцы канатов, поддерживающих Itлеть, нрю,реплены 
к концам канатных барё,банов и, сJrедовательно, наименьшее раестоя:ние между 
·обоими канатами имеет меето при наивысшем положении клети, то у1rрепление 
канатов It клети до.:�жно быть уетроено, Itaк и у под'емников с ведущими шюшами, 
так, чтобы пе было вредных отклонений каната, т.-е. чтобы места укрепления 
Rанатов были, по возможности, ближе друг к другу. 
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Канаты для: противовеса у этих под'емников наоборот у1tрепля:ются в сере
дине барабана и при наивысшем положении противовеса взаимное расстояние 
между обоими канатами почти равно длине барабана. Чтобы отклонение 1tанатов 
не было слипшом велиrш, пришлось бы места их у11реп.пенля: :к противовесу ото
двипуть дале1ш друг от цруга. Этого можно избежать применением, в этих елу
чанх, необходимых та1сже и по другим мотивам направляющих ролюtов, свободно 
переnющаемых в стороны. 

У под'емшшов с ведущими шкивами не привязанные к клети концы :канатов, 
Itait уже было указано, соединяются: с противовесом. R 1шнстру1щии этих соеди
нений приложимы те же соображения, что и для: укреп.лепия капатов к 11летя:м 
этих · под'емюшов ; следовательно, она может быть выполнена в том же роде . 

. Для у11репления канатов под'емника к барабану, вводят 1шждый конец каната 
.во внутреннюю полость барабана через отверстие на стенке, нросвrрленное :из 
1шнавки наI1лонно, и затем конец rшната утолщают, чтобы его нельзя было 
выдернуть. Чтобы избежать продольного изгиба 1шната при переводе его со стенки 

- барабана во внутрь, на стешш 01юло отверстия делается выступ, чивизна кото
рого вполне достаточна, 1tак показано на фиг. 25, или же дно канав1ш загибается 
по дуге �'руга, шавно переходя в проходное отверстие. Та�ше конструкции допу

·'!:Itают радиалыюе отверстие для: прохода каната. 

Фиг. 25. Укреп.11ение каната на 
барабане помощью скобы. 

Фиг. 26. Укрепление каната на бара
бане посредством подвижного клина. 

Утолщение на конце каната получается благодаря 1;репко затянутой, 
довольно толстой, состоящей из 2 частей с11обы, которая: соединяеrг обхватываю
щий вал барабана конец каната со входящим :канатом, или же можно протянуть 

�конец каната чере3 коническую внутри муфту и залить, подобно вышеописанному 
(стр. 25) соединению каната с клетью. 

Изображенное на фиг. 26 у1>репление каната, где ' конец каната проходит 
в клиновидное отверстие и огибает подвижной клин, вс,l!едствие чего от натя
жшrия каната клин все сильнее затягивается, представляет также очень надежное 

· Соединение каната с барабаном, если по3аботиться о том, чтобы конец каната 
был хорошо прижат :к подвижному :клину. 

Чтобы не давать концу 11аната выдерги�_аться при прострй скобе, то обы:к-" 
новенно для: ее разгрузки канат обертывают нее1юль:ко раз вокруг ступицы или 
вала барабана и затем свободный конец укрепляется скобой :к спице барабана. 

Другая мера предосторожности, предписываемая сверх того для разгруз1ш 
места у�tрешюния, состоит в том, что даже в самом низ�юм положении клети или 
противовеса должно оставаться на барабане по крайней мере полтора витка 

'каната, вследствие чего напряжение I\аната в месте укрепления значительно 
уменьшится благодаря трению rtа.ната на барабане. 

IV. НАПРАВЛЕНИЕ КАНАТОВ. 

Простейшее направление :канатов получается, если приводной механизм 
nод'емни1ш устроен наверху шахты. Тогда, rtaк показывает фиг. 27, :конец каната, 
::nоддерживающий клеть, набегает на барабан или ведущий шкив непосредственно, 
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конец же каната, привязанный It противовесу, должен быть отклонен от барабана 
или ведущего шкива, чтобы получить свое направление. 

Значительно большее число отклонений показывает изображенное на фиг. 28 
направление каната, когда под'емный механизм, ()езразлично ка1tого типа, с бара
баном или с ведущим шкивом устроен у осн()тшия: шахты в стороне от нее. 

Фиг. 27. Направление 
каната при установке 
под'емного механизма 

наверху шахты. 

Фиг. 28. Направлен ие 
каната при установке 
под'емного механизма 

у подошвы шахты. 

Фиг. 29. 
Направллю
щиИ канат
ный блок. 

Здесь оба каната как поддерживающий клеrгь, так и несущий противовес
до.�1жны сперва получить вертикальное направление, затем :наверху шахты гори
зонтальное, а потом опять вертикальное. Все это делается помощью канатных 
блоков. 

а) Нанатные блоки. 
Канатные блоки изготовляются из чугуна и имеют форму, показанную. 

в сечении на фиг. 29. Обод их имеет кольцевой желобок, не слишком плоский, 
с щ1лукруглой выточrюй соответственно диаметру каната. У небольших блоков 
обод соединяется. со ступицеИ сплошным диском, а у бо.JIЫIIИХ-спицами. Диаметр 
блока для предотвращения сильного изнашивания каната должен быть выбран 
не с,лиш1шм малым, во всяком случае, не менее пятисоткратного диаметра про
волоки каната . 

.Канатные бло1;и заклиниваются на валу, вращающемся в неподвижных 
подшипниках, или же свободно надеваются на неподвижную в опорах ось. Обык

. новенно отдается предпочтение первой констру1щии, пото:м:у что она дает воз
можность удовлетв-орительно смазьiвать весьма простыми средствами. ВтороЦ тип 
�tонструкции применяется только для передвижных канатных блоков, или для 
таких, которые должн.r.1 двигаться независимо один от другого и сидят на общей 
оси. При канатных блоках на два каната особое значение придается тому, чтобы 
оба желобка бшш совершенно одинаковы, так как малеИ:шая разница в диаметрах 
рабочих поверхностей блоков вызывает истирание одного из I\анатов, следствием· 
чего лвляется преждевременное изнашивание. 

Ь) Рама �tля блоков (роликов) . 
Под'емники с под'емными механизмами у основани� шахты юrи на проме

жуточном этаже требуют, как уже упоминалось, установrtи нескольких :канатных 
блоков на верхнем конце шахты для перемены направления под'емного каната И' 
1tаната противовеса. Чис.ч:о их и распо.пожение зависят (}Т расположения ма.шинн 
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относительно шахты под'емника, от положения шахты противовеса, а у под'емников 
с, барабанным механизмом также от того, соединен ли противове(; (j барабаном 
ворота (лебедки) и.пи с юrетью, или же (j обоими одновременно. Эти блоки уr,ре
пляются на жеJrезных балках, прочно заделанных в каменную кладку или же 
с.оедипенных с железным остовом шахты под'емюша, образуя раму для роликов 
(блоков). Согдасно «Положения о под'емниках� ,  эта рама, как и все другие 
части (;ооружения наверху и снаружи шахты, должна быть устроена так, 
чтобы доступ к ней и об(;луживание не предс'fавляли ни.к,акой опасности. Если 
для обслуживания необходимо взойти на раму для блоков, то между балками 
должно быть прочное перекрытие, способное выдержать груз. Это перекрытие . 
и доступ к нему должны иметь на• свободных сторонах - перила и на(;тил для 
ходьбы. Впрочем, эти же требования относятся к галлереям для обслуживания 
и н. перекрытиям шахт, еслщ по ним должны ходить люди. 

Из вышесказанного (;ТановИТ(;Я очевидным, что формы рам для блоков 
могут быть самые разнообразные. Фиг. 30 показывает вертикальную и горизон
та.пьную проекцию рамы для блоков под'емника с барабаном, (j :которым соеди
няется противовес, имеющий направление вдоль шахтной стены, противополож
ной под'емному механизму. Последний расположен у основания шахты сбоку. 
llод'емный rtанат идет через направляющий блок а, размеры и установка которого 
выбраны та.к,, что rюнец каната, привязанного в центре клети, сбе.гает с блоrш 
без всякого отклонения o;r него. Канат противовеса, идущий 011. :канатного барабана, 
направляется через оба блока Ь и с за середину шах�ы противовеса. 

Фиг. 30. Рама для блоков, когда 
противовес соединен кан1'том с 

барабаном. 

Фиг. 31 .  Рама для блоков, когда 
противовес соединен канатом и с 

барабаном и с клет1,ю. 

Фиг. 31 показывает план рамы для блоков у под'емнюtа, противовес кото
рого соединен :как с клетью, тart и с канатныш барабаном под'емного механизма. 
И в этом случае шахта противовеса находится на противоположной под'емному 
механизму стороне шахты. Оба под'емных каната направляются через канатный, 
блоrt а к клетке. Два каната противовеса идут от канатного барабана через 
блоки Ь и с к противовесу, а дру!;'Ие два кана.та соединяют противове(; с :клетью 
через блок с с четырьмя бороздками. -

Rак видпо из фиг. 30 и 31, рама для роликов составляется из отдельных 
балок швел.черного илп двутаврового железа, на которых унрепляются подшип
ники для канатных блоков ... Чтобы установка подшипников · д.чя блоков всегда 
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оставалась параллельной и в случае неодинаковой осадки стен шахты, не следует 
обе бал1щ поддерживающие один и тот же канатный блок, заделывать в стену 
шахты отдельно, но их должно вместе СI\Лепать, чтобы получить одну общую
жесткую систему. Если рама для блоI\ОВ устраивается с перекрытием, то при 
надлежащем устройстве последнего ис1•лючается возможность падения частеfi 
механизма или других предметов вглубь шахты. Еслц та�tого переr;рытия нет, 
то для предотвращения этих случайностей раму д.ш бло1юв ограждает проволоч
ная сетка или другое приспособление для задержки шщающих предметов. Этого 
можно достигнуть толыю при условии, что проходы для канатов и др. будут 
по возможности малы. 

с) Направление каната на барабане лебедки. 
Если под'емный канат или канат противовеса принпмает вертикально& 

направление толшо через направ.�шющий блок, кait это бывает у под'емников 
с барабаном у основания шахты cбoity, то блок с неподвижными опорами может 
выполнить эту задачу только при определенных условиях. Tait I\aI\ на  барабан 
капаты наматываются по винтовым борозд�\ам, то за время полного хода под'ем
НИitа сбегающий или набегающий �юнец мната проходит от одного �юнца бара
бана до другого. Если поэтому канат будет направляться от барабана к отюю
няющему рошшу, вращающе�1уся в несдвигаемых с места подшипниках, то 
угол отr\лонения I\\fнат.а, т.-е .  угол между направл�нием каната, идущег(} 
от барабана к ролшtу, и 1шсательной к винтовой линии борозды на барабане 
при движении !\летки будет все время меняться и сделается тем больше, чем 
больше обмоточная длина барабана. Не трудно убедиться, что при некоторой 

Фиг. 32. Направле
ние каната от 

барабава. 

определенной величине угла отклоненпя прав11.1ьнос нама
тывание каната на барабан становится невоююжным, что 

тогда скорее произойдет наматыван11е второго слоя или 
пересrtакивание каната чере3 несколь�о ходов винтовой 
боро3ды, чего безусловно нельзя допускать. Уг.�убление 
винтовой бороздки, как выход из положения, уже потому 
нельзя считать удачным, что это вызывает уширение про
межуточного гребня между отде.1ьншш витками, а следо
вательно и неже.�ательное увеличение длины барабана . 
в осевом направлении. 

При определенной длине барабана и отклоняющем 
ролике с неперем ещаем ы м и  подшипннками можно устранить 
все вышеука3анные недостатки тем, что угол отклонения 
каната де.шют как можно меньше, а для этого необходимо, 
по возможности сделать больше расстояние между осями 
барабана и отклоняющего ролика. Если отклоняющий ролик 
будет укреплен на продолжении касатедьной, проведенной 
к средней винтовой бороздке nарабана, ч 1·0, ca\lo собой 

разумеется, необходимо д.Jiя И3бежания слишком больших углов от�tлонения, ТО · 
наименьшую величину расстояния между осями барабана и неподвижного откло
пяющего ролИI\а можно принимать равной 25-кратной длине барабана. 

Если местные условия пе позволяют установить такое расстояние между 
осями, то тогда между барабаном и неподвижным от1tлоняющи�1 роли1юм поме
щают вспомогательный канатный блок с глубоrю выточенным желоб1tом, 1юторый1 
:может свободно перемещаться вдоль оси, установленной параллельно оси бара
бана. Перемещение производится натянутым канатом под влиянием винтовых: 
бороздОI\ барабана и с тем большим соответствием под'ему винтовой линии бара 
бана, чем ближе ось вспомогательного направл.яющего ролика к барабану. 
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Действие подобной установки легко поясшrется фиг. 3 2  1) . Из нее видно, 
что отклонение 1tаната происходит не на бараб;ше, а на перемещающемся рошше. 
Tait 1шк посде,дний без труда можно сделать с глубо1шм же.юбком, то нечего 
опасаться, что канат выскочит. Но из той же фиУ. 32 лешо заметить, что от1tло
ненный 1шнат постоянно шдифуется об нрай желобка перемещаемого ролюш и 
что поэтому он подвержен непрерывному износу. Ценою этого недостатка зато, 
покупается требуе·мая надежность работы, устраняется наматывание каната 
в два слоя или переска1;;ивание его через нecrtoJIЫto вит1юВ' на барабане. 

Этот недостаток также нельзя устранить тем, что вспомогательный 1шнатный 
блок заставляют точно перемlщаться соответственно ходу бороздок барабана, 
а поэтому подобные относительно дорогие конструкции ныне оставлены совсем. 

V. ПРОТИВОВЕС. 

а) Действие и величина противовеса . .  
Если подвесить тело k к одному 1\онцу пере{iр шеннvнJ через блок каната. 

а к другому концу его прикрепить груз g, вес которого равен весу тела k 
(фиг. 33), то момент тела k равен моменту груза g и никакого движения не 
будет. Чтобы поднять те.110 k, необходимо сообщить массам е>тих те.11 H'J1:oтopog 
ус1юрепие и преодо.11еть трение каната и блока. Чистая работа подшщ1а нроиз
возится грузом g, который одновременно опускается. Для движения тела k, 
безраз.11ичIIо поды:мается ли оно вверх или опус.кается вниз, всегда необходим0-
од110 и то же незначите.пьное усилие� Taitoe устроfiство всегда применяется 
в эле.ктрических под'емниках, у которых клеть движется от каната лебедки, 
потому что бдагодаря этому можно значительно уменьш111ъ 
мощноеть потребного электромотора. 

Не следует рассчитывать мотор только на сообщение 
ускорения массам и преодоление трения, потому что нельзя 
дос�игнуть того, чтобы клетка в под 'емниках была всегда 
впо.ше уравновешена. Этому мешает переменная нагрузка 
клети и: все время меняющийся вес каната. 

+ 

G 

Чтобы учесть влияние изменения на
грузки:, необходимо рассчитать среднюю на-
грузку клети и соответетвенно ей выбрать 
величину протпвовееа. Не принимая во вни
мание исключительные случаи, можно считать, 
что противовес, равный весу клети + 40 до 

lt 50 % допускаемой наибольшей нагрузки по-
следней, вполне отвечает требованиям движе

G 

1 

Фиг. 33. Уравно
вешивав ие груза 

противовесом. 

ния, и мощность потребного мотора опреде- Фиг. 34 Уравно
ляется неуравновешенной противовесом частью вешивание ниж

по.1езноrо груза (около 60- 50%), но и: при: 
этом условии величина ее значительно меньше, 
чем если бы вовсе не было противовеса. 

ним канатом. 

Влияние переменного веса каната легко видеть из фиг. 33. Если проти
·Вовес g находится в непосредственной близости от канатного блока, а rtлетна k
в самом ниюю�1 положении, то на одной стороне действует толы.ю один груз g, 
а на другой вес цети с1tладывается с весом под'емного каната. Наоборот, когда. 
противовес находится в самом низrюм положении, а 1tлеть в наивысшем, тогда. 
на одной стороне действуют вес противовеса и каната, а на другой - только 
вес одной 1tлет1ш. То, что ранее было сказано относительно фиг. 33 в предпо.ч.о-

1) Bethmann, der Aufzugbau. 
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.жении, что Itанат невесомый, уже теряет свое значение в применении на 
праи:тике. Однако влиянием пер&менного действия противовеса вследствие умень
шающегося веса под'емного 1;;аната в обычных условиях работы можно прене
бречь, но учитывать его уже приходится, 1югда высота под'ема превышает 35 .м. 
Это влияние можно совершенно устранить посредством каната с одина1швым, 
как у под'емного каната, весом единицы длины, привязав его 1шнцами к низу 
клетки и противовеса и обернув воrtруг канатного блока, установ.�rенного на дне. 
шахты (фиг. 34 ) . То же действие оказывают привязанные 1;, низу ��дети или про 
тивовеса цепи или канаты, которые или свободно свешиваются в шахту и имеют 
таrtую длину, что свободные �юнцы их при наивысшем положении клети (или 
противовеса) все еще, лежат на дне шахты, или же концы их укрепляются 
к стене шахты на половине высоты под'ема. В. последнем случае вес единицы 
длины уравнивающего 1.аната должен быть вдвое больше, чем у под'емного 
каната. 

Конструктивные формы. 
Важнейшие части противовеса отливаются обыкновенно из чугуна. В преж

нее время весь противовес часто представлял одну цельную штуку, но устроен
ную так, чтобы �южно было в случае надобности присоединять добавочные грузы. 

1 1  

11 
1,1 
1 1  1 1  1• 
11 

, , ' 

, , , 

Теперь же противовес состоит из  расположенных друг над 
другом отдельных чугунных болванок так, что гребень одной 
входит в паз другой, и соединенных вместе одним общим 
проходящим через них болтом (фиг. 35 ). Такая конструкция 
не только облегчает регулирование величины противовеса, 
которое должно быть произведено при испытании под'емника 
перед пуском его в ход, но также упрощает перевозку проти
вовеса, потому что болванки должны быть собраны только на 
месте установки  под'емника. 

Для определения формы противовеса имеет значение 
толыш единственный вопрос о наилучшем использовании места. 
Высота противовеса ограничивается лишь одним условием, 
чтобы при · одинаковой длине пути противовеса и клет . 1  она 
не была больше высоты клети. Ширина же и глубина проти

Фиг. 35. Проти- вовеса подлежат ограничению в значительной мере, благодаря 
вовес, состоящий чему в плане получается фигура небольших размеров при 

из нескольких 
частей. значительной, способствующей хорошему напрашrению вы-

соте. Прямоугольная форма в плане, получающаяся при упо
треблении чугунных 6001ванок для состав.11ения противовеса, дает обыкновенно 
f:амое лучшее решение вопроса об использовании располагаемого пространства. 

с) Направляющие для противовесов. 
Согласно «Положения о под'ышпю1х" требуется, чтобы противовесы 

имы1и направление и быди устроены так, чтобы они не могли сойти со своих 
напраюяющих ни на верхнс,м, ни на нижнем конце пути. Если шахта д�я про
тивовеса кончается не на твердой земде, то надо позаботиться о том, чтобы при 
разрыве поддерживающего ш1ната противовес пада.11 на опору е достаточным 
сопротивлением удару. Поеледнее требование не подлежит обязательному испол
нению для мадых грузовых под·емников, если шахта для противовеса 01,анчиваетея 
на твердой земле или на rшменной кладке. В некоторых случаях не предста
вляется возможности устраивать прочную опору на нижнем конце, шахты про
тивовеса также и в бо.11ьших грузовых и пассажирских под'емюшах. Тогда 
противовес должен быть снабжен предохранительным приспособлением (захватом). 
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Если шахта прот�вовеса расположена над пространством, в котором часто могут 
находиться люди, то устройство опоры является обязательным. На нижнем 
конце пути пере11шщения противовеса, согласно «Положения о под'емниках)) ,  
должно ставить упор, не позволяющий противовесу опускаться ниже чем на 0,4 .11 
от самого низrtоrо рабочего положения. 

Если путь перемещения противовеса находится вне шахты под'емника и 
для прохода его требуется проломить в пото.тrках отверстия площадью более 
100 кв. с.11, то его также надо оградить, кart и шахту иод'емника. Меньшие 
потолочные прорезы должны иметь огнестойкую оболочку, продолженную ниже 
потолка не менее 0,5 .;и. Шахты противовеса, устроенные вне шахт под'емника, 
должны иметь хотя бы такое ограждение, которое предохраняло бы от несчастных 
случаев. Те же правила касаются цепей или канатов, пробегающих вне шахты · 
под'емника. 

Пути перемещения противовеса, расположенные внутри шахты под'емника, 
должны быть ограждены по всей высоте, для чего впо.чне достаточно поставить 
верти11альные брусья на расстоянии не 
более 6 см друг от друга. 

Направление противовесы полу
.чают или от железных направляющих 
рельсов и.1и от замrtнутых деревянных 
или железных Еаналов. Последняя кон
струкция' хотя и представляет то удоб
ство, что она одновременно отвечает требо
ваниям «Подожения о под'емниках» ,  чтобы 
работающие на верху кдети люди быди 
защищены, но имеет тот недостаток, что 
при ударах противовеса об стенки rtанада 
подучается неприятный шум, который 
.едва ли можно совершенно устранить. 

Фиг. 36. Нрофиль направляющеИ про· 
тлвовеса входпт ! выемку его. 

Фиг. 37. 
Противовес с на

правляющей рамоИ. 

Фиг. 38. 
Противовес с 

поползушками. 

Правильнее применять для направляющих противовеса тот же тип коп· 
·струкции, что и для направляющих клетки. Такая конструкция поrtа.1апа на 
фиг. 36, �де протшювес Шirеет боковые впадипы, охватывающие прJiкрепленные 
к шахтнои стене направля!Эщие ре�ьсы. 

В то времл, 1шr' в подобных rюнстру�щиях направляющая охватываетея 
те.1ом противовеса, в других, а именно в америкаюжих устройивах, rtaк пока
зано на фиг. 37, противовее заключен в железную раму прямоугольной формы, 
имеющую четыре поползушки на концах. Вертикальные чаети рамы еостоят и3 
-корытного железа, между полками которого чугунные бруски держатсн благодаря 
накладкам 1). 

В других конетрукциях, как показывает фиг. 38, имеетея верхня;� и ниж· 
няя чугунная поперечины, соединенные длинными болтами, вдоль которых могут 

1) Grierson, Elektric Lit't Equipment f'ог Modcrn Buildings. 

Под•емиики. 3 
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перемещаться чугунные плитки. И здесь в каждом углу про�вовеса, а ю1енно 
па концах чугунных поперечин, укреплены поползушки 1) . 

Предписьпзаемал правилами защита занятых на клетке людей от поврежде
ний, могущих произойти от движущегося в шахте противовеса, проще всего 
достигается тем, что путь перемещения противовеса обшивают проволочной 
сеткой, железными листами или деревянной решеткой. Но при этом должно быть 
обращено внимание на то, чтобы эти ограждения были хорошо укреплены и не 
мешали бы испытывать прочность подвешивания противовеса, а та.к.же чистить 
и смазывать его направляющие. 

Чтобы при разрыве поддерживающего каната противовес в нижнем конце 
направ.цения не вьюrючил, направляющие рельсы доводятся до самой земли, если 
они не подвешены к раме для блоков (роликов) и сое,динены на нижнем 1шнце 
упругой поперечиной. Но и на верхнем Itонце направляющие рельсы должны 
иметь прочные упоры, чтобы предотвратить возможность выбрасывания противо
веса при срыве (падении) клетки. 

Путь перемещения противовеса удобно устраивать в шахте под'емника; 
некоторые примеры такой уста.новки показаны на фиг. 11-13. В некоторых. 
случаях существующие условия не допускают такого расположения. Часто сдиш
ком малая шющадь сечения шахты под'емника заставляет путь перемещения 
противовеса устраивать вне шахты на надлежащем месте. У под'емников, сво
бодно стоящих в лестничных клетках, шахту противовеса часто устраивают 
в одно\11 из углов лестничной клетки и этим значительно облегчается по
стройка его. 

d} Соединение противовеса с под'емником. 

Чтобы противовес мог выполнять свое назначение, он должен быть соеди
нен или с клеткой юrи с канатным барабаном под'емного механизма. 

. Соединение противовеса с к.тrетью имеет ту выгоду, что при разрыве 
под'емного каната клеть еще можеrг удерживаться канатом противовеса, и паде
ние ее, тюшм образом, замедляется. 

Если устройство будет, напр., rшк на фиг. 39, то ясно, что клеть после раз
рыва под'емного каната удерживается еще силой, равной весу противовеса. Но так 
как последний, чтобы пустая клеть имела возможность опусr;аться, должен быть 
легче, чем мертвый груз клети, то противовес может только замедлять падение 
клети, но не помешать этому. 

Условие, чтобы противовес был легче, чем мертвый груз клети, указывает, 
что устройство согласно фиг. 39 не может давать желательного уравновешения 
нагрузки, равной сумме мертвого груза и 40-50% полезного груза. Чтобы этого 
добиться, нужно противовес соединять с приводом способом, показанным на 
фиг. 40 и 41. 

По фиг. 41 канат противовеса укреплен и намьтан на барабан под'емного 
механизма в направлении, противоположном намотке под'емного каната, при чем 
клеть с противовесом вовсе не соединяются, так что при разрыве под'емного 
каната клеть беспрепятственно падает. Зато противовес может быть сделан rшк 
угодно тяжелым и является поэтому возможность уравновешивать также и 
часть полезного груза и, следовательно, разгрузить соответственно и дви
гатель .  

При установке п о  фиг. 40 противовес делится н а  2 части , из rюторых 
одна соединяется непосредственно с клетью, а другая с канатным барабапом. 

1) Grierson, Elektric Lift Equipment for Modern Buildings 



ПАССАЖИРСКИН и ТОВАРНЫН под'ЕМНИКИ ОБЫКНОВЕННОН КОНСТРУКЦИИ. 35 

Если первую часть сделать немного легче веса нагруженной клети, а вторую 
равной весу 40-50 % полезного груза, то этим достигается: не только тре
буемая разгрузка двигателя: и уменьшение опасности падения: клети при разрIJве 
каната, но тюtже и меньшая: нагрузка барабана и, следовательно, возможность 
применения более тонких канатов. 

Так как части протиnовеса при вышеописанной установке совершают те же 
движения:, то они могут перемещаться: в одной общей шахте друг под другом; 
при чем между ними должно сохраняться: некоторое расстояние, хотя: бы и незна
чительное. Но, выбирая: такое направ.�rение для обоих противовесов, необходимо 
для одного ив них применить два поддерживающих каната, ибо только таким 
образом получается: для обоих противовесов подвешивание, препятствующее по
явлению пары сил, а через это и защем.ч:ение противовесов. Детали, поддержи
вающие нижний груз, в таком случае должны быть проведены через отверстия 
в верхнем грузе. 

+ 

Фиг. 39. 
Противовес соеди

нен с клетью. 

LJ 

+ 

Фиг. 40. 
Противовес соединен с 
барабаном и с клетью. 

+ 

Фиг. 4 1 .  
Противовес соrдинен 

с канатным барабаном. 

При у�•реплении канатов противовеса I� клет-ке также надо следить, чтобы 
натяжение в этих I\анатах имело бы то же направJншие, что и в канате, под
держивающем клеть, чтобы последняя: не защемлялась. Это условие может быть 
выполнено, если привязать под'емпый канат и канат противовеса к одной общей 
дета.ч:и, у�tрепленной на оси клети (напр., к средней цапфе). Но можно также 
разделить противовес, уравновешивающий клеть, на две час,ти равного веса, а 
канат, поддерживающий rшждую ив этих частей, соединить с клетью в любой 
точке та.к, что обе точки укрепления: лежат в какой-либо плосrюсти симметрии 
и на равных расстояниях от точки прикрешения: под'емного каната. Выше
описанный способ ун:решrения:, конечно, недопустим" если, бда.годаря: отделению 
ка.на.та. от клети при разрыве его, должно быть введено предохранительное при
способление (за.хват), чему воспрепятствовало бы или значительно затрудняло бы 
влияния: противовеса. В rюд'емниках с ведущим пшивом (си. стр. 25) противовеr. 
усиливает трение кана.та на ведущем шкиве, вс.тrедствие чего канат меньше может 
с�шльвить. Та�шм образом, все обстоятельства. убеждают в том, что противовес 
надо делать такого же веса, как и клеть. Но по мотивам, уже раньше изложенным 
и вытекающим из ус.11овий работы под'емника., приходится: однако и здесь огра
ниqива.ть ве.11ичину противомса. и де.11атъ его вес равным весу пустой клети 
+ 40 до 50 % ее полезной нагрузки. 



36 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭJlЕКТРИЧЕСКИЙ под'ЕМНИК. 

VI. ПОД'ЕМНЫй МЕХАНИЗМ И ЕГО ПРИВОД. 

Для поды:11ания и опу<шания клети помощью каната служит под'емный 
механи3м, состоящий главным обра3ом И3 канатного барабана и.;rи tедущегv 
шкива, приводимых в действие ;�,вигатедем.  

Для установки под' емного ме,хани3ма с двигателем существуют раздичные 
во3можности, о которых уже говорилось раньше (см. стр. 5 и сд.). 

Место, в котором до.llжен помещаться под'емный �1еханизм, согласно «llOJIO· 
женил о под'емниr,ах)> ,  должно быть сухим, свет.тшм, в среднем не ниже 1,8 м 
и должно 3апиратъся. Площадь пола до.�rжна быть достаточно велика, настолько, 
чтобы иметь хороший доступ к мотору и ко всем частям под'емного механизма, 
требующим ухода. 

Для ммых гру3опод'емников с хорошим · доступом, под'емный механи3м 
которых ставится иавеf!ху шахты, высота пространства для под'емного механи3ма 
может быть меньше 1,8 .м. 

При установке под'емного механи3ма под шахтой перекрытие лрострапства 
для машины, е,сли оно обра3ует подошву шахты, д'1лжно быть такой толщины, 

Фиг. 42. Под'емный механизм (� 
канатным барабаном. 

чтобы оно могло выдержать опору для 
направляющих: клети, все равно, дове
дены ли эти направляющие внизу до 
специальной опоры или же они надежно 
подвешены. 

Фиг. 43. Под'емный механиsм с 
' ведущим шкивом. 

Все необходимые меры должны быть приняты для искусственного осве
щения машинного пространства неподвижно установленными лампами. Кроме 
того, в нем должна находиться подвижная ручная лампа. При установке под'ем
ного механи3ма необходимо по3аботиться о том, чтобы, по возможности, ослабить 
передачу неприятного шума, прои3водимого электромотором, к частям 3дания. 
Если под'емный механизм установлен в промежуточном этаже или непосред
.ственно под шахтой, то распространению шума w двигателя может помешать. 
хwя бы и в не3начительной степени, прокладка из упругого материала, как 
реюша, войлок, пробка и т. п:, положенная между машиной и частью строения, 
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на которой она у(jтанавливает(jя. Если есть возl\IОЖНО(jТЬ у(jтроить фундамент 
для машины на материке, то условия будут значительно б.ч:агоприятноо, но и 
в этом (jлучае полезно кла(jТЬ (jO B(jex сторон между фундаментом и почвой про
межуточные упругие прокладки. 

Пра1\тика по(jтепенно вырабатыва.ч:а О(jНОвную кон(jтруктивную форму 
под'емного механизма, от которой иногда отступают, е(jЛИ О(jобые у(jдовия этого 
требуют. Фиг. 42 показывает обычную форму под'емного механизма для под'ем
ни�tа (j барабаном, а фиг. 43 - д.ч:я под'емника (j ведущим шкивом, Rак видно, 
воя разница между обоими у(jтрой(jтвами заключаеТ(jЯ в замене канатного бара
бана приводным uшивом. В обоих (jдучаях электромотор помощью муфты, (j.Лу
жащей одновременно и тормозным ДИ(jком, приводит в движение червяк, за
цепляющийся (j червячным колесом, заклиненным на валу барабана или шкива, 
перпендикулярном оси мотора. B(je ча(jТИ при этом монтированы на одной общеfi: 
О(jНОВНОЙ плите. 

Гораздо большее разнообразие форм встречается в ра(jположении и устрой
(jТВе . необходимых для управления ЭJiектромотора пу(jковых рео(jтатов и движу
щих для них механизмов, а также в устройстве требующих(jЯ по «Положению 
о под'емниках)) д.ч:я под'емных механизмов предохранительных при(jПО(jоблений 
(для вьшлючения ненат.янутого каната, для расцепления). 

По правилам этого «Положения)) требуется, чтобы под'емный механизм 
для предотвращения неочастных случаев был (jНабжен всеми необходимыми 
предохранительными (jред(jтвами и чтобы он имел специальное прИ(jПО(jобление, 
по(jред(jтвом которого в (jлучае опа(jНО(jТИ можно было бы от руки поднять клеть 
на (jамый верх. Это прИ(jПО(jОбление может СО(jтоять из маховичка, вы(jтупа на 
тормозном ДИ(jке и т. п., но применение рукоят�tи ддя этой цели недопу(jтимо. 
Далее правила требуют, чтобы на под'емном механизме были Я(jНО указаны на
правления вращения для под'ема и (jПу(jка клети. 

а) Двигатель. 
Тип электромотора для применения к данному под'емному механизму опре

деляеТ(jЯ прежде В(jего в зави(jИМО(jТИ от того, каким током можно ра(jполагать. 
Е(jли в (jети, питающей электромотор, проходит ПО(jтоянный ток, то имеется воз
можность применять мотор с по(jледовательным возбуждением, шунтовой двигатель 
или же со смешанным возбуждением (компаунд-мотор). 

Хотя мотор с последовательным возбуждением и отличается преимуще(jтвом 
большого вращательного момента при пуске в ход, но другие его свой(jтва 
не выгодны для работы под'емнююв, в особенности в этом отношении имеет 
значение зависимость его числа оборотов от нагрузки, а именно: при большой 
нагрузке он вращается медленно, при малой - быстро. Такое свойство двигателя 
о последовательным возбуждением для работы под'емников само по себе уже 
не желательно, тем более, что, например, при спуске :клети, в О(jобенности, когда 
она полностью нагружена, мотор может понести и этим: вызвать бо.;1ьшиt> 
несчастия. По этой причине такие моторы лишь ве(jьма редко применяют(jя для 
работы в под'емниках (лифтах). , 

Шунтовой двигатель хотя и обладает меньшим: моментом при пуске в ход, 
чем мотор с последовательным возбуждением: ( серие(j-мотор ), - однако превосходит 
его в том отношении, что вращается при всякой нагрузке с почти ПО(jтоянным 
числом оборотов. Если на него действует полностью нагруженная, спускающаяся 
клеть, увеличивая число его оборотов, то тогда он работает как генератор тока, 
и таким образом тормозит движение клети, так что при B(jex обстоятельствах он 
допускает не�юторые изменения в скорости движения только в очень тесных 
пред<мах. Этими причинами и об'ясняется тот факт, что для работы под'емных 
механизмов в под'емниках главным об-разом применяются шунтовые двигатс.1!И. 
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Taitжe находят свое применение и моторы смешанного типа (компаун�
моторы ), потому что они в себе совмещают свойства моторов шунтовых и с по
следовательным возбуждением. Чтобы их освободить от недостатков, свойствен
ных 1tаждому из этих типов, включают обмотку последовательного возбуждения 
толыш при пуске в ход, чем достигается желательный большой момент пуска, 
но как только мотор развил полную сrюрость, его заставляют вращаться как 
шунтовой мотор, с определенным независимым от нагрузки числом оборотов. 

Если мотор должен быть включен в сеть с переменным током, трехфазным. 
то ничто не препятствует применению или трехфазного или однофазного мотора. 
Обыкновенно условия отпуска тока электрическими станциями не допускают 
неравномерной нагрузки фаз трехфазного тока, применяя больший мотор для 
под'емника, и поэтому исключают возможность применения однофазного мотора. 
Помимо этого вообще нет никаrtих оснований отказываться от применения трех
фазного мотора, потому что он отвечает почти всем требованиям работы в под'ем
никах в неменьшей степени, чем однофазный мотор. Как его высо�tий момент при 
пуске в ход, так и полная независимость числа его оборотов от нагрузки делают 
его вполне пригодным дюiгателем для под'емников, хотя он и уступает электро
мотору постоянного тока благодаря более трудной регулировке скорости. 

Однофазные моторы, построенные именно rtaк репульсионные моторы , при
меняются для под'емни.rюв толы>о в том случае, rюгда их можно юtлючить в сеть 
с однофазным переменным током. Они имеют, как и моторы постоянного тока 
с последовательным возбуждением, большой первонача.JJ:ьный момент пуска, но 
их число оборотов, I\ак и у последних, зависит от нагрузки. Однако это неблага 
приятное обстоятельство легко устраняется коротким замыканием обмотки якоря. 
Для этой цели пользуются центробежным выключателем, который производит 
короткое замыкание в тот момент, когда число оборотов мотора достигает опре
деленной ве.�rичины, и через это мотор приобретает свойства асинхронного 
(индукционного) ll'!oтopa, число оборотов которого практически независимо от 
нагрузки. Мощность двигателя определяется величиной подымаемо)'о груза, ско
ростью движения клети и потерями в под'емном механизме, канатных напра
вляющих блоках и в направляющих к,�rети и противовеса. Груз, подыма.емыИ 
машиной, равен сумме весов I\лети и маrtсимально допускаемой ,полезной нагрузки 
без противовеса. Потери работы в под'емном механизме главным образом зависят 
от угла паююпа червю�а и его числа оборотов; эта завпсимость выражается 
в том, что rшэфициент полезного. действия механизма с rвеличением угла 
наклона червюtа и его числа оборотов возрастает. Точное испол�ение и ·rtцате,ч:ь
ный уход (смазка) понятно много способствуют уменьшению потерь работы. 

Однако для о�юнчате.т�ьного опредедения мощности двигателя остается еще 
выяснить, достаточна .ч:и мощность, найденнал длл движения с равномерной ско
ростыо, также д.ош выполнения работы ус1<оренпя при пуске в ход машины. 
R течение этого периода работы электромотор до.1Iжен сообщить всем движущимся 
массам, каrt-то : к.ч:етке, полезному грузу, канатаll'!, барабану или ведущему шкиву 
и направляющим блокам (роликаll'!) с1;орость, возрастающую в течение произ
вольно выбранного промеж)'тка времени от О до той скорости, Itai::yю все эти 
массы до.ч:жны иметь при равномерном движении. Чем бо.т�ьше будет выбранное 
ускорение, т.-е. чем меньше промежуток времени, в течение которого под'емник 
приобретает проектируемую для него сн:орость ;шпжения, те'� больше моМЕ'Пl 
Rращеrшп, который мотор додкЕп разв1гп, в перпод пуска. Поэтому надо выяс
нить, обладает ли мотор, рассчитанный толыю на подымание, груза с равно
мерной с1>оростью (с учетом, конечно, все·х потерь работы) , вращате 1ьньп1 
моментом, необходимым для проектируемого ускорения. 

Большое ускорение вызывает си.Jiьные напряжения в работающих орга
нах (канатах, местах соединения) и яв.1яется: причиной неприятного ощущенип 
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у пользующихся лифтом лиц; слишком же малое ускорение замедляет движение. 
Если же выбрать средней величины ускорение, как это бывает при обьпшовенныл 
условиях, то вполне достаточен мотор, развивающий первоначальный момент 
пуска вдвое больший момента вращения при нормальной работе. 

Так как под'емники работают с перерывами, то часто можно довольство
ваться элеrпро.мстором, обладающим подсчитанной мощностью на короткое время. 
Но это допустимо лишь в том случае, когда паузы в работе под'емника довольно 
r•родо.Jiжите.nьны. Если же эти паузы слишком коротки, то нужно выбирать 
мс.торы с постоянной мощностью (под'емники в товарных складах и т. п.), 
e(jЛJI же они значительно более продолжительны, как это бывает у под'емников 
в а.шшх домах, то могут применяться моторы (j меньшей прерывистой произво
дительн()стью, однако же (j условием, чтобы они за время непродолжительной 
нагрузки могли развить требуемую мощность и необходимый для ускорения 
первОFmча.nьньтй момент пуска. 

Число оборотов двигателя под'емного механизма . обыкновенно выбирает'ся 
в пре�елах от tiOO до 1 ООО в минуту. 

Ь) Муфта. 

Для соединения вала мотора с червячным валом СЛУЖИТ муфт:� . в боль
шипстве случаев эластичная. Точная выправrtа вала мотора и червячного вала, 
и:з r:оторых rшждый вращается в 2 подшипнюшх, представляет весьма боЛl>шие 
rрудно(jТИ. Но и преодолев эти трудности, нельзя быть уверенным в том, что 
точная выпраm;;1 обсепечена надолго, так 1шrt этому препятствует неравномерное 
пзнашивание подrшшпиков. Поэтому жесшая муфта для соединения обоих валов 
может легко вызвать вынужденный пзгиб валов, вс"чедствие чего они будут 

нагреваться. 

Фиг. 44. Эластичная муфта со стальными пластинками. 

Эти плохие последствия 
устраняются, если применять 
эластичные муфты, у кото
рых одна половинка имеет 
возможность несколько пере
меститься относительно дру
гой. Известны многие формы 
конструкции таких муфт. 
Возможность относительного 
перемещения обыкновенно 
достигается тем, что передача 
СИЛЫ ОТ ОДНОЙ ПОЛОВИНЕ.И К 
др) гой производится посред
ством упругих материалов, 
вроде ревины, кожи, пружин и т. п. При этом обе� половинки муфты должны иметь 
возможность совершать небольшие угловые отююнения друг относительно друга 
и иметь небо,1ьшой свободный зазор в радиальном направлении. 

Представлш1 . на фиг. 44, как образец, муфта со стаJrьными нластин-
ками 1) впо.11.не oт.tl ;ает этим условиям. У эдастичных муфт то;�ько одна 11uJJ 1 1 ·  
винпа с.1ужит для торможения, потому что иначе наступят все те вредные явле
ния, для устранения которых и должны применяться такие муфты. В тормозноi1 
диск доJrжна превращаться та половинка муфты, которая заклинена на червяч
ном валу,, потщ�у что в т;шом случае груз будет находиться· еще под влиянием 
тормоза, если даже муфта разорвется или когда вал мотора сломается. 

11 А. К G ., })ерь п 11 .  
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с) Тормоз. 
Требование «Пшrожени.я: о nод·емниках» ,  чтобы при нулевом положении 

управл.я:ющего мехапизма под'емника вс.я:кое движение клетки бшю бы безусловно 
невозможно, вообще говоря, осуществл.я:етс.я: тормозом, который, как уже было 
упомянуто выше, обыкновенно действует на половинку муфты, изготовленную 
в виде тормозного диска. 

Тормоза под'емников :имеют назначение не только в том, чтобы препят
ствовать опуСI1:анию клети или противовеса и таr�:им образом удерживать непо -
11нпж11 v ю. т�лртт, в этом состо.я:нпи ,  но еще бо.чъше в том, чтобы при всякой оста
новrю под'емника поглощатр rtинетическую энергию движущихся: масс и этим: 
заставить клеть остановиться:. Эта остановка клети может быть произведена 
быстро при оживленной работе, и более медленно и мягко, rш�;щ рабочие иеха
низмы. Для: многих под'емни1шв, у 1tоторых движущая сила прекращает свое 
действие автоматически в тот момент, 1,огда клеть достигает опредеденног& 
положения: на своем пути, было бы также желательно, чтобы натяжение тор:;юза 
изменялось бы соответственно нагрузке клети и направлению ее движения. При 
всегда одинаrtовой силе торможения 1tлеть с по.шой нагруз1юй, как не трудно 
в этом убедиться:, при под'еме приходит в состо.я:ние покоя: быстро, а при спуске 
медленно. Не нагруженная клеть, наоборот, при под'еме проходит по инетщи 1 1 

· более длинный путь, чем при спуске. При одинаковой силе торможения, значит, 
нелт,.;;я достигнуть того, чтобы ь:деть всегда останавливалась точно на о;�,ню1 
и том же месте, если прекращать действие движущей силы всегда на одmrа
ковом расстоянии клети от пункта остановки. Это большой недостато1,, который 
у под'емников для транспортирования вагонов сильно затрудняет процесс втал
кивания и выталкивания вагонов, а у пассажирских лифтов быстрый вход и вы
ход из клетп и приводит даже к несчастным случаям. 

Для: устранения этих недостатков было предложено зажатие тормоза за
медлять или задерживать в зависимости от нагрузки и направления хода клети. 
Подобные устройства однако не могли привиться на практюtе и для преодоления: 
вышеупом.я:нутых затруднений выбрали другие пути, о которых будет сказан(} 
позднее, совершенно отказавшись от воздействия: на тормоз. 

Если же ограничить фушщию тормоза, кроме удерживания 1tлети в непо
движном состоянии, только быстрой и все же плавной остановкой, если, значи'Г, 
не учитывать влияния величины груза и направления движения:, то очень леп;u 
найти удовлетворительное решение вопроса. Хотя требования быстрой и в то же 
время плавной,постепенной останоыш и противоречат друг другу, но это проти
воречие в достаточной мере сгJшживается при установленных в насто.я:щее время 
для германских лифтов скорост.я:х движения б.тrагодаря тормозам, нажатие кото
рых производится грузом или пружиной, а колодки сделаны из дерева или об
шиты 1южей и т. п., чтобы, таким образом, достигнуть некоторой мягкости тормо
жения при скоростях движения дифта, не превышающих 0,6 Jt/ce.к. ;  у таких тор
мозов при коротком периоде останов1tи (движения: по инерции) по�1учаетс.я: впо.ше 
допустимое замедление. 

При бо.1ьших СI\оростях перемещения: скорость мотор; r;pe� его вьшлюче-
нием должна быть уменьшена до указанной предельной ве- .Чины скорости пе
ремещения:. 

Очень важно, чтобы тормоз имел такие приспособления:, которые позвол.я:ли 
бы правильно устанавливать действие тормоза и регулировать тормозные баш
маки (колодки) при износе. 

Зазор между тормозными колодками и тормозным диском должен быть по 
возможности мал, чтобы уменьшить удар при нажатии тормоза. При целесообраз
ном расположении и надлежащей форме рычагов, к которым прюtрепляютс.я: тор-
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мозные колодки, для отпущенного тормоза между тормозными rшлодками и диском 
вполне достаточно промежутrtа, выражающегося в дробных долях мил.ч:иметра, 
что кроме того еще предохраняет тормозные ко.ч:одки от трения. 

Применяемые для под'емных механизмов в под'емниках тормоза бо.ч:ьшей 
частью делаются с колодками. 

Чтобы разгрузить вал от тормозного давления, употребляют две колодки, 
прилегающие к тормозному диску в двух противоположных точках оrtружности. 
Реже употребляются ленточные тормоза, _при которых не так легко достигаеrrся 
полная разгрузка ·вала от тормозного давления. 

Нажатие тормозов производится или помощью цилиндрических пружин юrи 
грузов; оттормаживание - или механическими средствами, или электромагни
тами, электромоторами и т. п., 
натяжением винтовой цилиндриче
ской пружины или приподнима
нием груза. 

Для приподымания гру3ов 
механичесl\:ими средствами поль
зуются некруглыми (кулачными) 
шайбами, 3аклиненными на рас
пределите.ч:ьном валу и приводи
мыми в движение при включении 
и выключении двигателя. 

Чтобы отпустить тормоз с 
колодками, нажатие rtоторого про
изводится цилиндрической пружи
ной, удаляют друг от друга колена 
тормозной дуги помощью шайб 
с клиновидными выступами или 
пользуются для этого коленчатыми 
рычагами, действующими от рас
пределительного вала. 

Фиг. 45. Механически управляемый тормоз 
с колодками. 

Эти механические средства воздействия на тормоз имеют то преимуще
ство, что они позволяют регулировать в определенных пpeдeillax процесс нажатия 
тормоза благодаря форме некруглых (кулачных) шайб, клина или системе колен
чатых рычагов, но зато они обусловлены применением для лифта управлений ка
натом юш системой рычагов. Возможное само по себе регулирование тормозноп� 
давления от руки обслуживающим лифт машинистом встречает препятствия в не
большой чувствительности такого рода механизмов управления. Пример устрой
ства механически управляемого тормоза с колодками, нажатие которых произво
дите.я цилиндрической винтовой пружиной, показывает фиг. 45 1). 

У всех других типов управляющих механизмов лифта применяются для 
отторможивания тормоза электромагнитные приспособления в виде электромаг
нитов или электромоторов. Применения их для под'емных механизмов, непосре1д
ственно проводимых в движение эле11:тромотором, требует "Положение о под'ем
никах)) . На конструкцию самого тормоза в существенных его частях при 
менение отториаживающего электромагнитного приспособления не влияет. У тор
мозов, давление которых вызывается: грузом, .якорь 11шгнита сцепляется с ры
чагом, поддерживающим груз, и заменяет, таким образом, некруглые шайбы у 
тормозов с механическим управлением (фиг. 46). У тормозов с нажатием от ци
линдрических пружин оба рычага тормозных колодок удлиняют обыкновенно на. 
некоторую часть по другую сторону оси вращения каждого и заставляют элек-

1) Нintz, Handbuch der Aufzugtechtnik. 
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тромаrнит непосредственно действовать на эти удлиненные �юнцы (фиг. 4 7). Од
нако для таких тормозов можно применять точно таrtие же приспособления, ка
кие употреблялись для механического разобщения тормозов, если производит!, 
электромагнитом те же движения, которые деJiались там от руки переводным 

канатом (канатом управле-. 
эпеk.п;ро- HИJI). Так как действие элек-
магнur)"'); тромагнитов при включе-

нии и выключении всегда 
бывает мгновенным, то они 
неспособны давать свободное 
от ударов нажатие тормо3-
ных колодо1t. 3ато при вы
ключении электромагнита 
беспрепятственно начинают 
свою работу силы, вьl3ываю
щие торможение. Если были 
приняты меры, чтобы ход тор
можения был достаточно мал 
и чтобы нажатие на поверх
ности торможения было мяг
ким, то у тормозов с нажа-

Фиг. 46. Управляемый электромагнитом тормоз тием от цилиндрических пру-
с колодками и грузом. жин практически ВО3МОЖНО 

свободное от ударов 3ажатие 
(затормаживание), потому что при ра3грузке пружины какие-либо 3аслуживаю
щие внимания действия масс не проявш1ются. 

Другой эффект получается у тормозов, нажатие которых производится 
действующим на рычаг грузом (противовесом) . Если у таких тормозов рычаг 
с противовесом освобождается вследствие выключения электромагнита, то он па
дает ускоренно и его живая сила является причиной сильного удара при зажа-

Фиг. 47. 
Управляемый электро
магнитом тормоs с ко
лодками и винтовой 

пружиной. 

Фиг. 48. Тормозной двигатель трехфазного 1·ока 
с ленточным тормозом. 

1-3убчатое колесо, 2-палец кривошипа, 3-мотор. 

'ГИИ тормоза. Это вредное действие, от �оторого, Itai;, мы выше видели, не совсем 
свободны тормоза с противовесом, разобщающиеся механичесюr, заставляет при
нимать меры к уничтожению живой силы падающего рычага до того, как она 
воздействует на тормоз. Обыкновенно ;по осущестмяется устройством воздуш
ного буфера (заглушителя). 
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Электромагнит отличаетс,я. от тормозного двигателя большей прос,тотой, и 
потому он ис,ключительно применяетс,я в с,етях с, пос,тоянным током. Электромаг
ниты переменного тoita одинаково применяют'ся как трехфазные, так и однофаз
ные, но имеют то неприятное с,войство, что при с,воем возбуждении вызывают 
сильное гудение. Для уменьшения этого недостатка эле�tтромагнит погружают 
н масляную ванну. 

От этого раздражающего шума с,вободны только тормозные двигатели пе
ременного тока, и вот почему они часто применяютс,я вместо электромагнитов 
в с,етях с переменным током. На фиг. 48 представлен пример такой конс,трук
ции 1). Небольшой трехфазный эл�тромотор при включении приподымает в те
чение нескольких оборотов тормозной противовес посредством зубчатой поредачи, 
чтобы разобщить тормоз. Упругий упор (аншлаг) ограничивает этот под'ем и 
удерживает мотор, на который ток продолжает действовать до вьшлючения его 
в момент окончания ,перемещения под'емника, когда он освобождает противовес, 
1юторый сейчас же возвращает якорь мотора в первоначальное тюложение. 

d) Червячная передача. 
Хотя иногда и применяют для передачи движения от мотора к, к,анатному 

барабану под'емного механизма цилиндрические зубчатые колеса, но большей 
частью для этой цели пользуются червячной передачей. 

Если техни�tа строительства под'емников, несмотря на более высокий коэфи
циент по.11езного действия передачи ци.л:индрическими колесами, решительно 
предпочитает червячную передачу, то это об'я.сня.тся. тем, что посJ1едняя. пред
ставляет гораздо более компактную конструкцию, что она обладает преимуще
ством совершенно бесшумного хода даже и при большом числе оборотов мотора 
и. кроме того, весы1а важным свойством, значительно облегчающим работу под'ем
юшов, выражающимся в том, что она исполняет функцию тормоза во время пре
Itращения действия двигателя, так как ее коэфициент полезного действия умень
шаеrrся. с убыванием числа оборотов. 

Изображенные на фиг. 42 и 43 под'емные механизмы по1-:азывают распо
Jiожение чертша нод червячным Itолесом. Под'емные механизмы с расположение�! 
червя�tа над червячным IIO!recoм менее распространены, хотя такое расположение 
имеет це,,чый ряд преимуществ. Удобство доступа к червяку, расположение всех 
валов над уровнем масла, так что можно без са.rьюшов предотвратить вытека
ние мисл<t, большап уверенность в том, что образующиеся. именно при срабаты
вании передачи металличес�tие опил1ш не попадут между рабочими поверхно
стями червя�\а, и червячного �-:олеса и, наконец, возможность более ниююй опоры 
для барабана, вот те главные достоинства, которыми отличается такое распо
ложение. Если несмотря на это почти всегда червяк располагают с,низу червяч
ного 1юлеса, то главной причиной этого является соображение" что при достаточно 
высо1\ом уровне масла получается более обильная смазка передачп, чем при уста
:ноше червяка сверху, когда червячное rюлесо захватывает масдо снизу и должно 
его подымать до места сцепления с червю>ом. Вместе с тем благодаря низ1юму 
положению червя1tа облегчается устройство тормоза. 

У под'емников для больших тяжестей напряжения простых червячных пе
редач при некоторых обстоятельствах могут перейти допускаемые предеды. В та-
ких случаях употребляется привод, подобный показанному на1 фиг� 49 2) . Здесь 
на общем приводном ва.11у зак.пинены два червяка (сдвоенные червюtи), из 1юто-· 
рых один имеет правую нарезку, . а другой левую, и с каждым из них сцепляется 

1) Simens-Schuckert\\·er·ke, Berlin � Sieruessta<lt. 
2) Ernst, die Hebezeнge. 4-е изд. 
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червячное колеQо. Одно червячное колеQо уr;;реплено на валу барабана и QЦеп
.1яеТQЯ с другим такой же величины колесом посредQтвом особой цилиндрической 
3убчатки. Легко видеть, что оба привода раQпределяют передачу силы так, что 
давление на зубцы уменьшается на половину и что осевое давление на вал чер
вяка уничтожается. Последнее обстоятельство дает возможность упроQтить кон
струкцию подшипников для вала червяка, потому что применение подшипниrшв, 
воспринимающих �двигающие в осевом направлении усилия, не только не нужно, 
но даже еще помешало бы правильной. работе сдвоенного червячного привода. 
:Коэфициент полезного действия червячной передачи, как уже было упомянуто, 
кроме качества испо.шения, зависит еще от угла под'ема винтовой нарезки и 
числа оборотов червяка и с увеличением этого угла и числа оборотов возрастает. 

В под'емных механизмах для лифтов обыкновенно употребляются однохо
довые червяки с разверточным заце.плением и углом под'ема от 6 до 8°. В других 
странах угол под'ема делаетсjl значительно большим. Посде того, как додго приз
навалось цедесообразным применение угда под'ема от 10 до 12°, в помеднее 
время в А!!.iерике и Англии перешди к червякам с углом под'ема от 15 до 20° �). 
Обычно червяк со Qвоим вадом делаются из одпого куска. Материалом сдужит JIИ

тая стадь. Червяк вытачивается из целого куска, закаливается и полируется:. 

Фиг. 49. Сдвоенная червячнан передача. 

Червячное колесо составJшется из чугунного диска или чугунного колеса 
со спицами, на котором укрепдяетQЯ зубчатый обод из фоQфориQтой бронзы. 

Червячная передача 3аю1ючается в чугунную корооку с подшипниками 
для червячного вада, укрепленную на основной плите и разделенную на две ча
сти по горизонтальной плоскости, в которой расположен вал барабана. Нижняя ее 
часть при расположении червячного колеса над червяком принимает форму масдя
ной ванны, в которой вращается червяк. Целесообразно в самом низком месте 
коробки про(шерлить отверстие для спуска :масла и обрщ�ующейся ГР.ЯЗИ, кото
рое должно шютно заr:,рываться. 

Если не уравновесить сперва груза противовесом и предQтавить себе ка
натный барабан, соединенный с червячным колесом червячной передачи, одно
сторонне нагруженным, то, каr:, легко в этом убедиться, груз производит через 

1 )  Grierson, Electric Lift Equipment 
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червячное колесо на червячный вал давление вдоль оси, направление которого 
не изменяется ни в состоянии покоя передачи, ни при под'еме, ни при спуске. 
Это давление при простой червячной передаче доджно поглощаться подшипни
ком. Поэтому необходимо, чтобы червячный вал иыел не только два подшипника 
для опоры, но еще и треrrий упорный подшипник для восприятия: давления 
в аксиальном направлении. 

При внезапном торможении подымающегося: груза червячный вал быстрее 
останавливается, чем обладающее большей энергией движения: и соединенное 
с канатным барабаном червячное колесо. Оно поэтому отодвигает заторможен
ный червячный вал от упор
ного подшипника, к которому 
он был прижат во время работы 
мотора, и нажимает на него 
в противоположном направлении. 
Это явление заставляет, в осо
бенности при быстро вращаю- ,.._.....IOIЩ;�'t'----1i\"\\ 
щихся передачах, ставить для 
червячного вала еще один упор
ный подшипник, действующий 
в противоположную сторону. 

Подобное устройство безу
словно необходимо в том случае) 
когда противовесом уравнове-
шивается, кроме мертвого груза Фиг. 50. Подшипники червячного вала. 

клет tr, также и часть полезно!t 
нагрузки. В этом случае червячный вал испытывает осевое давдение то в одном, то 
в другом направлении, в зависимости от нагрузки клети, т .-е. от того, больше 
и.:rи меньше общий вес �tлети и полезного груза" чем противовес. 

Очень распространенная форма устройства опор червячного вала показана 
на фиг. 50. Как для опоры, так и для упора применяются: шариковые подшип
нюtи, при чем упорный подшипник - дЕойного действия. 

Наиболее употребительное передаточное число червячных передач в под' -
емных механизмах .1Ифта 1юлеблется: в предедах от 1 : 20 до 1 : 60. Для более 
низких передаточных отношений применяются: многооборотные червяки. 

е) Ианатный барабан. 

Канатный барабан насаживается вместе с червячным колесом на один об
щий вал, который, с одной стороны, сидит в подшипниках коробки для червячной 
передачи, а с другой-в особом подшипнике. Барабан та�,же, как и червячное ко
.ч:есо, укрепляется на валу посредством шпонки, но обыкновенно соединяется еще 
непосредственно с червячным колесом болтами, чтобы отдалить усилия скручива
ния: от вала. .Канатный барабан отливается: из чугуна и согдасно техническим 
условиям должен иметь на стенке винтовые желобки для нащшания �tанатов. Эти 
желобки вытачиваются: и в сечении имеют форму дуги окружности с радиусом 
кривизны на 2 иди 3 .м.м бодьmе радиуса навиваемого на барабан каната . Глу
бина желобков должна быть меньше радиуса каната: желобки с центральным 
углом, бодьшим 120°, вызывает сдавливание канат:а с боков и очень мадо уве
.шчивают поверхность касания. Под'ем винтового желоб�ш доJrжен быть большr, 
диаметра каната на 1-2 Jt.м, чтобы воспрепятствовать трению каната о сосе;\ -
ние витки при набегании или спуске каната. Остающиеся между желобками 
ребра должны быть закруглены, чтобы предохранить канат от повреждений при 
неправильном наматывании на барабан. 
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Как уже быjю упомянуто выше (см. стр. 34 ), для уравновешивания ч�сти 
полезной нагрузки необходимо канат противовеса связать с барабаном под ем
ного механизма и чтобы он наматывался на него в оторону, противоположную 
намотке под'емного каната. Таким образом, ��анат противовеса оматываетсн в то 
время:, как под'емный на.матывается, и обратно, вследствие чего те же желобки 
могут быть годны для обоих канатов. 

У барабанов под' емных механизмов, расположенных сбоку шахты, же
лобки обыкновенно идут по винтовой линии от одного конца барабана до дpyroro 
с правым или левым ходом. При этом под'емный канат укрепляется на одном 
конце барабана, а канат противовеса на другом конце. 

У под'емных механизмов, расположенных сверху шахты с двумя под'ем
uыми канатами, барабан имеет желобки с правым и левым ходом, начинающиеоа 
,с противоположных концов барабана и оходящиеся в его середине. При этом 
'
концы канатов противовеса должны быть укреплены 13 середине барабана. Это 
устройство, как уже было раньше указано, имеет то преимущество, что под'ем
ные канаты не требуют никакого направления. Что касается направляющих ро
ликов для канатов противовеса, то, вследствие их большей частью очень незна
чительного расстояния от барабана, обыкновенно нельзя обойтись без опоры, мо
гущей передвигаться в осеЕом направлении, потому что в противном случае угол 
от1tлонения этих канатов от барабана может перейти за допускаемые преде.1.1ы. 

Диаметр барабана как и ведущих шкивов определяется в зависимости от 
толщины прово.1!оки каната и должен быть по крайней мере в 500 раз бо.11ыuе 
диаметра проволоки. 

Длина барабана зависит от чис.ш наматываемых канатов, числа витков 
на барабане и от диаметра каната. Последний рассчитывается по нагрузке и чи
слу канатов, свободно выбираемому в известных пределах. Однако бодее двух 
канатов для клет�tи и двух для противовеса в раочет не принимается. Необходи
мое число витков каната на барабане зависит от высоты под'ема клети и диа
метра барабана. Принимая во внимание, что на величину диаметра барабана 
влияет число оборотов мотора и потери от передачи и что, следовательно, она 
не может быть совершенно производьна, то длина барабана гаавным образом 
зависит от высоты под'ема клетки. Вот причина, по которой не принято пользо
ваться канатными барабанами для под'емников с Еысотою под'ема, превышаю
щей известные преде.тrы. Наивысший предел под'ема для под'емни1юв с канат
ными барабанами в Англии считают 45 .м. 

f) Ведущий шкив. 
У под'емников с ведущими ш1швами барабан заменен канатным шкивом 

с замкнутым по 1,ругу желобком д.�rя каната, который одним концом прю�реплен 
к клети, а другим к противовесу. Движение, еледоватеJiьно, передается: от под -
емноrо механизма (ворота, лебедки) к клетке благодаря трению, возник,ающе,му 
между шкивом, вращающимся от действия под'емного �v�еханиз111а и под'емным 
канатом. Применение ведущих шкивов по « По.11ожению о под'емюшах)) допустимо 
только для под' емнипов с непосредственной электрической тягой. Фо11м:а их 
доджна удовлетворять требованию, чтобы к.11еть не могла скщ1ьзить ·raitжe и ПDИ 
увеJшчении нагрузки вдвое против нормаJiьно допустимой. 

· 
· 

Предпочтение, оказываемое в других странах ведущим тпюшам пред �tа-
натными барабанами, об'.ясняется прежде всего тем, что 

'
размеры шкива, иnн'нно 

его ширина, не зависят от высоты ·под'ема rtлети. Это преимущество имеет зна
чение не только для под'емников с весьма большой высотой под'ема, где для 
1tанатного барабана получились бы весьма большие, а потому и нежелательные 
размеры, но еще большее значение оно имеет для серийного производства. по-
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тому что можно применять шкивы одних и тех же размеров для под'емников 
с весьма различной высотой под'ема. Ведущий шкив должен иметь столько же
лобков, сколько имеется под'емных канатов, вследствие чего ширина его очень 
мала. Это весьма выгодно не только в отноше•нии места, потребного д.�ш по1�'ем
ного механизма, но также и в отношении вала ведущего шкива и основной рамы 
nод'емного �шханизма, для построения которых условия являются более благо
приятными. 

Следующее преимущество передачи помощью ведущего шкива ДJIЯ под'ем
ников заключается в том, что переход за конечные остановки не может иметь 
таких опасных последствий, как у под'емнюtов с барабанами. Ес�rи клет1Iа вслед
ствие какого-либо несчастного случал не будет во-время ост11ювле11а и если от 
этого остановится противовес, то ведущий шкив может продолжить свое враще
ние под канатом, не подымая в то же время клети. 

Наконец сш�дует упомянуть еще об одном преимуществе под'емников с ве
дущим шкивом: у них не бывает ослабления кана.та. Если спускающаяся клет1; 
или противовес по какой-Jшбо причине мимоходом остановятся во вре•мя дви
жения, то под'емный канат у лифта с барабаном будет продолжать свиваться 
и не будет натянут. При исчезновении этого препятствия для движения, клеть 
будет падать до тех пор. пока снова не повиснет на канате. При этом канат и 
все детали соединения напрягаются выше допускаемой меры, что легко мо
жет привести к разрыву каната, а следовательно и к падению It.J.Ieти. Чтобы 

'избежать этой опасности, под'емники .с барабаном должны быть снабжены та
кими приспособлениями, которые могли бы останавливать мотор при ослаблении 
каната. Под'емникам с ведущим шкивом тан:ие приспособления не нужны, потому 
что если у такого под'емника клеть и остановится на ходу, то сейчас же умень
шается трение между канатом и шкивом и последний продолжает сrшльзить по;�: 
канатом, таr� что ослабления каната не происходит. 

Недостатком под'емника е ведущим шкивом надо считать то обстоятель
(ПВО, что у них нет принужденного соединения под'емного механизма с клетью, 
кart у под'емников с барабаном, вследствие чего овладение движением клети не 
так надежно, как у последних. Без сомнения у под'емнюшв с ведущим шкивом 
могут произойти такие различия в движении ведущей и ведомой 
частей, которые для работы под'емника нежелательны. Что эти 
различия не так велики, чтобы препятствовать нормальной работе 
лифта, доказывает не только ход развития американской и англий
ской техники лифтов, но также и применение ведущих шкивов 
для работы в шахтах германской горной промышленности, где 
такая передача в течение многих десятилетий работает с полным 
успехом при гораздо менее благоприятных условиях, чем при 
работе в лифтах. 

При замене канатного барабана ведущим шкивом вовсе не 
требуется какое-либо существенное изменение в расположении 

Фиг. 51. 
КанатныИ 

желоб веду-
под'емного механизма или привода, как это ясно показывает щего шкива. 
сравнение фиг. 42 и 4;: .  

Чугунпые ведущие шкивы имеют по окружности столько желобков, 
сколько предполагае.тся под'емных канатов. Чтобы увеличить трение каната и 
этим больше обеспечить его от скольжения, употребляют большее число канатов 
(3 до 6). Из тех же соображений профи.lIЬ желобка еуживается клинообразно 
по направлению к оси шкива и на дне закругляется по дуге 01tружности 
(фиг. 51). Канат при этом зажимаете.я в клинообразные желобки, не касалсь 
самого их дна, от чего трение усиюшается. Другие употребите.чьные спос,обы 
}·силения коэфициента трения, например, обшивка. из дерева. кожи :и:ли т. п. 
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для: ведущих шкивов в под'емниках неприменимы. Наоборот проволочные под'ем
ные rtанаты должны работать непосредственно по мета.тrлу ведущего шкива. По
этому нужно удедять особое внимание относптелт,ной твердости отливки шкива 
и бегущего по нем проволочного каната. Легко понять, что изнашиванию дол
жен подвергаться обод ведущего ш�шва, а не �tанат, для: чего необходимо надле
жащим образом выбрать отношение твердостей. Фиг. 52 пока�швает лишь не
давно предложенный профиль �шнатного желобка, удовлетворяющий требованию 
благоприятных условий изнашивания ведущего шкива. Такая форма не должна 
изменять условий взаимодействия между шкивом и канатом также и при про
должающемся изнашивании. Угол, образуемый боковыми сторонами профиля 
желобка, угол клина, обыкновенно выбирают между 30 и 40°. 

Диаметр ведущего шкива, как и у rtанатного барабана, определяется: из 
расчета проволок под'емного каната на изгиб и на жесткость. Поэтому е,го обы
ыювенно принимают, как и для барабана, равным 500-кратному диамеrгру про
волоки или даже больше. 

Фиг. 52. 
Срезанные желобки 

ведущего шкива. 

Фиг. 53. Увеличение 
дуги обхвата ведущего 
шкива, расположенного 
над шахтой: ! -проти-

вовес, 2-кле·rка. 

в 

А 

Фиг 54. Увеличение дуги обхва
та ведущего шкива, расположен
ного у подножия шахты: 1-про-

тивовес, 2--клетка. 

Та.�:;же очень широко применяется: правюю, чтобы диаметр шкива был по 
J\tеньшей мере равен сорока диаметрам каната. 

Сила, которая может передаваться через ведущий шкив под'емному ка
нату, Itaк и в ременной и rшнатной передаче зависит от величины дуги обхвата 
шкива под'емным канатом. 

Величина дуги обхвата, необходимой для передачи определенной данной 
�илы, рассчитывается по формулам, применяемым для ременных и канатных пере
дач, при чем надо учитывать то обстоятельство, что у ведущих шкивов под'ем
ниrюв с клинообразными желоб�tами давление на подшипники увеличивается 
в обратном отношении к синусу половины угла клина, или, иначе говоря, rюэфи
циент трения: в сре,днем увеличивается в 2,6 раза 1). 

Ее.ли окажется, что дуга обхвата около 180° или меньше недостаточна длн 
того, чтобы предотвратить возможность скольжения ш�ната, то под'е�шые ка
наты направляются согласно фиг. 53 и 54 через холостой шкив, расположен· 
ный вблизи ведущего шкива таким образом, что кацаты от клети идут к веду
щему шкиву А, 'затем через вспомогательный холостой шкив В опять к ведущему 

1) Gr1rson, Electric Lift Eqaipment, стр. 47. 
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шкиву А и, обогнув его и слеп\а шкив В, направляются 11, противовесу. Часть ка
ната, обхватывающая ведущий шкив, благодаря этому увеличивается вдвое или 
.даже бодьше. Гарантия от скольжения каната столь значительна, что обыкно
венно даже не приходится применять rс:шно�идную форму профиля желобrtов, и 
наоборот, отдается предпочтение желобкам с перпендиrtулярными к оси шкива 
бо�tовыми сторонами и с 3акругленным дно��. 

Выгода применения вспомогательного шкива, однако, умаляе�тся недостат
ком, выражающимся в том, что ведущий шкив получает соответственно большую 
нагрузку и вместе с тем понижается rюэфициент поле3ного де.йствия передачи. 

g) Особые конструкции под'емного механизма. 

l\'lы уже уr,азывади (стр. 43); что для передачи движения в ту и другую 
·сторону от вала мотора к канатному барабану применяются также и ·несколько 
пар цилиндричесюrх зубчатых I{Олес. Есди такая передача, в противоположность 
обычно употребляеыой червячной передаче, и обладает шумным ходом и громозд1юй 
1юнструкциеfI, то цилиндричес.кие зубчат11,и с небольшим шагом деления, ка�tие, 
например, с давних пор употребляются в строительстве паровых турбин, этих 
недостатков дишены. 

Они отличаются не толыtо спокойным, свободным от качаний ходом и вы
{',ОКИМ коэфициентом отдачи, но и мало подвержены изнашиванию и, кроме того, 
не требуют упорных подшипншюв, потому что не вызывают давления в осевом: 
направлении. Поэтому не приходится удивляться, что в самое последнее время 
начали строитъ под 'емные механизмы для .шфтов с цилиндрическими зубчатыми 
передачами, вместо червячных. 

В апглийсrшх и американских �шнструкциях 3убцы колес имеют елчатую 
(шевронную) форму, но при этом передаточное число остается далеко нижв до
пускаемого предела. Таким обра3ом, применение такой передачи ограничивается 
то.тrько теми случаями, когда скорость движения клети сравнителъно. большая и 
можно поэтому пользоваться моторами с нормаJ�ьным для под'емников числом 
оборотов. • 

У строi!ство привода в ТЮ\ИХ случаях будет правилъным, если шестерня 
·сидит на валу мотора и зацепляет бодьшое Itaлeco, заклиненное на валу барабана 
иди ведущего шкива, параддельном валу мотора и сдвинутоlli от него в сторону. 

Передаточное число тююго привода равно 1/5 до 1/1• 
Чтобы получить большую передачу, чем та, �юторая .тrегко и с большой 

выгодой достигается помощью червячного привода, чтобы, следовательно можно 
было применять мотор с бо.тrьшим числом оборотов для под'емника с незначитель
ной Сiiоростью движения клети, часто закдинивают барабан иди ведущий шкив 
не на валу червячного �юлеса, а на другом параллелъном ему валу, и соединяют 
oi)a вала помощъю зубчатой пары, замедляющей шюростъ вала червячного 
1;,олеса. 

·Компактпое устройство редуктора получается, 1tак поI;азывает фиг. 55, если 
на валу червячного иолеса заклинена шестеренка, которая имеет внутреннее за
цепление с 3убчатым ободом в корпусе самого ведущего шкива 1) . 

Для под'емнюшв с ведущим шкивом и скоростью движения больше 2 .м/сех 
за границей часто вовсе не применяется ре·дуктор (передаточный механизм), а 
шкив просто насаживается на прододженный вал мотора. Такая непосредствен
ная передача к ведущему шкиву, несомненно, трооует применения мотора 
с весьма небольшим числом оборотов, который отличается своими крупными раз
мерами, бодъшим весои и дороговизной. Стоимостt такого под'емного механизма, 

1) Otis-Aufzugs,verke, Herlin-Borsig>valde. 

Под'ем:н1пtи. 4 
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несмотря на то, что отпадает редуктор,· уменьшается число подшипни1tов и во мно
гом· другом упрощается констру1щия, все же значительно больше, чем стоимост1> 
nод'емного механизма t редуктором. Если непосредственный привод ведущего. 
шкива все же очень часто употребляется в быстроходных под'емниках, то при
чина этого в том, что его коэфициент полезного цействия значительно выше� 
чем у привода с редуктором, и что благодаря о;rсутствию последнего, которыtl · 

бывает весьма чувствительным, он не 

Фиг. 55. Под'емный механизм с червячвоii 
и зубчатой передачей. 1 

нуждается в таком уходе и в столь. 
частых починках. Более выгодная 
в экономическом отношени11 форма 
привода компенсирует и даже с из
бытком большую стоимость тихоход
ного мотора. Попытки самого различ
ного рода уже производились с тем, 
чтобы сократить расходы на мотор 
для под'емного механизма без редук
тора. На фиг. 56 показано устроИ:
ство, где для того, чтобы можно было
пользоваться быстроходным, а с.1едо
вательно, и дешевым двигателем, 
применен таль (полиспаст). Под'емные 
канаты направляются здесь от веду
щего шкива, непоередственно приво
димого в движение ыотором, с одной 
стороны обхватывая подвижной .ка

натный блок на крыше кабины, а с другой--блок на противовесе, а своими. 
концаыи привязываются к раме на верху шахты. 

Так дак скорость перемещеЮiя, таким образом, уменьшается на половину 
величины скорости по окружности приводного шкива, то _можно применять мо
тор с числом оборотов вдвое большим и соответственно более )\ешевьш, чем 
в том случае, когда клеть и противовес привязываются к концам огибающего· 
приводной ш1шв каната. Та.кой тип привода, главным образом, употребляется для 
скоростей перемещения от 2 до 2,5 м/сР-к и тяжелых клетей. 

Другое устройство, также по:шоляющее пользоваться быстроходными мото
ра.ми без реду1tторов, показывает фиг. 57. Здесь два мотора., расположенных один 
над другим, приводят в движение непосредственно два ведущих шкива, огибае
мых одним бесконечны:м канатом по способу, который легко понять из чертежа. 
В. крайних петлях этого бесконечного каната помещены подвижные бло1ш, 
из которых один соединяется помощью пере1шнутого через направляющий блок 
каната ·с клетью, а другой точно таким же образом-с противовесом. Оба мотора 
находятся в постоянном движении и вращаются при остановке клети с одина
ковой скоростью в противоположном направлении. Легко видеть, что подвижные 
бло1ш, соединенные с клетью и противовесом, вращаются 01юло своих собствен
ных осей, не перемещаясь в вертикальном направлении. Если же скорость одного· 
из моторов уменьшится, то  следствием этого будет то, что подвешенные к бес
конечному канату подвижные бло1ш будут перемещаться отвесно и в противо
положные стороны. Направление движения подвижных блоков зависит от того, 
иакой из обоих моторов вращается с меньшим чисдом оборотов. С�tорость пере
мещения лифта при этом равна половине разности окружных скоростей привод
ных шкивов. 

Для работы употребляются шунтовые двигатели с числом оборотов около-
400 в минуту, т.-е. сравнительно тихоходные машины. Несмотря на это, паса-
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живаемые н а  них приводные шкивы должны имеrrь довольно малый диаметр, 
что из-за сильного изнашивания бесrtонечного каната лишает возможности упо
треблять обычные проволочные канаты и заставляет заменять . их канатами 
из стальной проволоки, обвитой пенькой. 

При регулировании числа оборО'Гов мотора в пределах от 280 до 520, как 
это предусмотренu в построенных установках, навряд ли 
возможно изменять плавно скорость клетки в широ
ких пределах. Беспрерывная работа моторов, ограни
чивающая применение такой установки только для 
под'емников весьма частого пользования, увеличение 
управляющих механизмов и затруднения канатной 
передачи, о которых уже упоминалось выше, препят
ствуют распространению таких установок за прr-делами 
их родины, Америки, где они известны под названием 
«под'емники Fraser» .  

Фиг. Ь6. Тяга клети и про
тивовеса с помощью холо
стых роликов: 1-ведущий 

шкив, 2-противовес, 
3-клеть. 

+ 

2 

Фиг. 57. Привод от двух 
моторов, управляемых не
зависимо друг от друга 
(под'емник Фразера): 1 -
ведущиИ шкив, 2-проти-

вовес, 3-клеть. 

Фиг. 58. Бесконечный ка
нат, приводимыИ в дви
жение двумя приводными 
шкивами различных диа-

метров. 

Та же самая задача разрешается более простым способом помощью только 
одного мотора, на валу 1штороrо заr\линены два приводных шкива различных 
диаметров, по которым бежит бесконечный канат, к которому помощью подвиж
ных бло�tов, вращающихс.я в противоположных направлениях, подвешиваются 
клеть и противовес. Как видно из фиг. 58, при направлении вращения приводных 
шкивов, уrtазанном стрелкой, клеть вследствие действия диференциального блоrtа 
будет опусrtаться, а противовес подниматься 1). 

Но и в этой установrtе следует ожидать сильного изнашивания каната, как 
следствия применения многих направляющих бло1юв и необходимого ограничения 
к1шметров приводных шкивов, чем и об'я:сняется ничтожное распространение 
этого тnна rюнструкции. 

1) /При вращении мотора в обратном направлении клеть поднимается, а противовес 
опускается. 

4* 
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Vll. УПРАВЛЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ. 

Чтобы rrycкaтr, в ход и останавливать под'емниrш с э.кектричесrtим при
водом, необходимы приепособления, составляющие так наз. управление. К ним 
отноеится вык.�1ючатель, посредетвом 1юторого эдеrtтромотор еоединяется с источ
ниrtом тока; но так как мотор до.11жен вращаться в то�1 и другом �аправлении, 

то выключатель должен быть построен по типу переключателя, которыи однако ПРII
годен только для малых моторов мощностью около 4 л. с. д.11я пуска в ход. Большiе 
моторы еще, кроме того, требуют прим�нения пускового реостата, т.-е. регулируе
мого сопротиЕ.11ения, помощью которого питание мот?ра током ограничивается 
допускаемой ведичиной во время уеrюрения. Ееди под емник движется с большой 
скоростью, то необходимо еще снабдить мотор регулятором сrюрости. Нее эти 
органы управдения должны кart при пуске, тart и при останов1\е лифта со�ершат�. 
оnредеденные движения. Эти движения, смотря по х.араюеру работы под емника, 
должны совершаться из отдаленного пункта: или из кабины ю1и от входных 
дверей в шахту на rtаждом этаже. Одним словом, необходима передача движеншr 
из rtлети или шахты к переключателю, а таr\же ..i: к пус1ювому реостату и регу
лятору скорости, rtоторая представдяет наружный механизм управления, систе·му 
рычагов управления в противоподожность r> самому пере1\лючателю, пусковому 
реостату и регулятору еrшрости, составдяющим внутренний механизм упра
вления. 

а) Наружный механизм управления. 
Если подразумевать под системой рычагов управдепия, наружным упра· 

вдяющим _ мехаnизJ1юм: такое приспособдение, посредством которого можно пере
давать движения, совершаемые с цедью управдения в KJreтrte или у входных 
дверей в шахту, к внутреннему механизму управдения, то ясно, что эта пере
дача может осуществдяться механическим, электричесrtим путем или другим 
каким-либо способом. Употребительнее всего механичесrtал и эдеrtтрическая 
передача движения. 

Согдасно «liоложенюr о под'емниrtах)) ,  наружные органы управления ддя пас
сажирсrшх и товарных под'емников должны удовлетворять разюrчным требова.ниям. 

У пассажирсrшх лифтов приспособдение ддя упраЕ.11ения доджно находиться 
внутри I\детки и быть расподожено так, чтобы снаружи нельзя: быдо им поJrьзо
ваться. Обсдуживание управляюще·го м:еханпзма снаружи ( ео стороны входа 
в шахту) и изнутри (из ю1еrгкп) у дифтов с автоматпчесrtой переменой направле
ния хода допусrшется лишь тогда, rюгда органы наружного и внутренне·го упра
вления поставдены в такую зависимость друг от друга) что езда может происхо
дить или тодько с внутренним или только с наружным управлением. Устройство, 
помощью которого сов<'ршается переrt.почение с наружного управления на вну
треннее, может быть rtaкoe угодно, но до.�жно помещаться в кабине. 

У самоходных лифтов (работающих без присдуги) , также снабженных 
органами и наружного и внутреннего управления, эти механизмы доджны быть 
в такой зависимости друг от друга, чтобы при нагруженной rшбине езда была 
возможна только с внутренним: управдением:, а при пустой � только с наружным. 

У грузовых под'ем:ниrюв органы управления доджны помещаться снаружи 
шахты тart, чтобы ими нельзя было пользоваться изнутри IШ}ТИ. 

Положения механизмов управдения для того или иного направш�ния дви
жения и для остановки кабины в пассажирсrшх лифтах до.11жны быть отмечены. 

1 .  М е х а н и ч е с к и е  у п р а в л я ю щ и е  ш т а н г и. 
а.) Ж е с т к а я с и с т е м а у п р а в л е н и я. К простеншим системам: упра

вл:ения относится изображенная на фиг. 59 механическая система. Она состоит 
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из газовой трубы, простирающейся во всю вышину шахты и :могущей вертикально 
перемещаться в направляющих, со вставленной в нее вблизи под'емного меха
низма зубчатой рейкой. Последняя зацепляется с зубчатым колесом, соединенным 
посредством цепи ю1и т. п. с распределительным валом под'емноrо механизма, 
передающим движение переключателю, пусковому реостату, а часто также и тор
�юзным колодкам:. 

Вес газовой трубы уравновешивается противовесом, соединенным с газовой 
трубой помощью каната, пере1tинутого через направляющий ролик на верхнем 
конце шахты. При подымании и опускании газовой трубы распределительный 
вал помощью зубчатой рейки, зубчатого 1юлеса и цепной передачи поворачивается 
на некоторый угол, вследствие чего мотор 
включается для вращения в том или другом 
направлении и опять выключается. 

Представленная на фигуре простейшая 
констру1щия управляющего механизма должна 
применяться только для наружного управле
ния. Чтобы сделать его годным также для 
внутреннего управления, концы газовой трубы 
должны быть соединены посредством каната, 
свuбодно проходнщего через пол и крышу 
кабины и перекинутого через блоки на верх
нем и нижнем 1tонцах шахты. И в этом 
случае та1�же необходимо позаботиться об  
уравновешении газовой трубы противовесом. 

1 
1 

Вышеоп,исанный тип жесткого упра
вляющего механизма имеет сравнительно 
большую массу. Необходимое ус1юрение и 
замедление этой массы делают манипуляции 
с этим механизмом затруднительными. Легко 
может случиться, что при останоюtе привода 
управляющий ме,анизм очутится не в сред-
нем положениrr, но вследствие действия инер- Фиг. 59. 

механизм. ции его масс перейдет за него, что -Nожет барабан, 
иметь следствием включение мотора для вра-
щения в противоположную сторону. Такое 

Жесткий управ.1вющий 
1 - клетка, 2 - канатный 
3 - шкив управляющего 

механизма. 

невольное пере�tлючение мотора, которое в особенности . легко :может случиться 
в быстроходных лифтах, всегда означает нарушение работы лифта и может легко 
привести I� порче мотора, пускового реостата и пр. Главным образом по этой 
причине надо предпочесть управление помощью тягового каната жесткой системе. 

�) У п р  а в л е н и  е о т р у к и о п о м о щ ь ю к а н а т  а. Ra1t по1шзывает 
фиг. 60, для этой целп проще всего пользоваться бесrшнечным канатом, обвитым 
нескольки�и витюн1и вонруг 1шнатного блока, сидящего на распределител;ьном 
валу под'емного механи3�ш. От этого 1tанатного блока переводный 1tанат, обходя 
направляющий ролик r в нижнем 1tонце шахты, идет вверх в вертикальном 
направлении через клеть, обходит два направляющих ролика r1 и r2 на верхнем 
Jiонце шахты, спускаеrrся вдоль стенки шахты вниз и, огибая ролик r3 внизу, 
воз1'ращается к распределительному валу. 

' . Если в 1t.11ети потянуть переводной канат вверх иди вниз, то распредели-
тельный вал повернется в ту или другую сторону и от этого :мотор будет вклю
чен для езды вверх или вниз. Для останошtи лифта надо потянуть переводной 
канат в противоположном направлении, вследствие чего распределительный ва.�т 
переводится в среднее положение и мотор выключается из сети. 
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Понятно, что при управлении с помощью каната значительно уменьшается 
wасность автоматической перемены направления хода мотора в момент его 
выключения благодаря тому, что масса управляющего механизма гораздо меньше. 

Тем не :менее такая нежелательная перемена хода мотора может все-таки 
произойти в пассажирских лифтах, т.-е. в таких, у rюторых переводной канат 
проходит через rшбину, и именно потому, что в движущейся кабине нельзя укре
пить такого приспособления, которое указывало бы положение распределительного 
вала, в особенности его среднее положение. У товарных под'емников, у которых 
механизм управления доджен находиться снаружи шахты, очень легко против 
каждого этажа отметить на переводном канате и на шахте знаки, переrtрываю
щие друг друга в тот момент, когда распределительный вал достигает своего 
с.реднего положения. В движущейся кабине такая отметка среднего положени:Я: 
управляющего механизма представляет большие трудности, поэтому от лов!ости 
и навьша прислуги по1�:'емюша вполне зависит удача прервать движение упра
вляющего механизма при выключении Itaк раз в тот момент, когда распредели
тельный вал займет свое среднее положение. 

От этого недостатка управление при помощи переводного каната стано
вится свободным, если внести в механизм ручку или маховичок. 

r) У п р а в л е н  и е р у ч  к о й  и л и м а х о  в и ч It о м. Форма конструкции 
управляющего механизма, действующего помощью маховичка, применяемого 
только в пассажирс1щх дифтах, показана на фиг. 61.  

k 

Фиг. 60. Управление от руки посрсд� 
ством каната .. 

Фиг. 61. Управление с по
мощью Itаната и ыаховичка. 

Один конец переводного Itаната прикрепден в а на крыше кабины; отсюда 
канат перекинут через ролиrtи Ь, с, цепное кодесо d, ролики е, f и другим �юнцом 
своим привязан в точке g крыши кабины. Часть каната, попадающая в зацепле
ние с цепным колесом d, заменяется цепью Галдя. С расположенным внутри ка
бины вращающимся цепным колесом связан маховичоrt или ручка. Направляющие 



ПАССАЖИРСКИЙ и ТОВАРНЫЙ под'ЕМНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ. 55 

Itанатные блоки Ь и / укреплены на верхнем конце шахты, нижние же с и е 
своими цапфами сидят на концах двуплечего рычага, .ось вращения которого 
.жестко соединена с цепным колесом k. Вращение цепного колеса k передается 
через цепь l распределительному валу. 

При повороте маховичка в клеrmе из показанного на чертеже среднего по
ложения одна петля каната сокращается, а другая удлиняется, вследствие чего 
одип из канатных блоков с и е поднимается, а другой опускается; от этого пово
рачивается цепное ко.11есо k, а через цепь l и распределительный вал в ту или 
другую сторону. 

Здесь возможно делать отмет.ки на клети и на маховичке, указывающие 
при их совпадении среднее положение, а при жел.ании и другие положения рас
преде.11ительного вала. Через это гораздо легче точно совершать необходимые пе
редвижения управляющего механизма независимо от ловкости и навыка вожатого 
кабины. 

Из фиг. 61 легко видеть, что движение самой клети, как и должно быть, 
не имеет юшакого влияния на положение управляющего механизма. 

Та�шх же резуJiьтатов можно добиться также посредством других устройств. 
:Можно, например, оси блоков с и е соединить непосредственно с концами цепи, 
·огибающей цепное кoJieco на распредешrтельном валу. В таком случае цепное 
колесо k становится изJiишним. 

Во всех 1юнструrщиях управляющих механизмов с махович1юм требуются 
:д.11инные переводные канаты и большое число ро.тrиков для направления, движу
щихся при всяком перемещении кабины. Отсюда возниr\ают сопротиВJiения, кото
рые до.тrжны быть, по возможности, смягчены тщательной сма:шой подшипников и 
'Выбором подходящих диаметров для бJюков и переводного каната. Чтобы обезвре
дить влияние вытяrиоония переводного каната на точность движения управляю
щего механизма, необходимо поставить регулирующие приспособления, могущие 
устранять вытягивание каната. 

Если управляющие механизмы с махович1юм или ручкой, несмотря на их 
Jiедостатки, оттеснили на задний шrан рычажную систему управления и простое 
управление канатом, в которых канат, направляемый независимо от юrети 
в шахте, получает движение от руки, то это об'ясняется не только тем, что у 
первых легrш можно избежать невольной перемены направления XQJJ;a, но глав
ныи образом тем, что -управJiение маховичком благодаря соответствию движения 
распредеJiительного вала движению маховичrtа дает возможность вожатому Jiифта 
управлять мягко, без порывов, и что им можно также пользоваться для регули
рования скорости лифта. Поэтому оно в особенности годно для быстроходных под'
·емников, где такое регулирование требуется. 

Обыкновенно механичесн:ой рычажной системой управления: пользуются для 
наружного управления (в товарных под'емню\ах) или для: внутреннего (в пас
сажирских лифтах) .В некоторых случаях однако желате.11ьно, чтобы управление 
было вqзможно иди снаружи или изнутри клетки (лифты с переменным упра-
13.J!ением). Как эта задача решается при :1.rеханической системе управления пока-
зывает фиг. 62 1). . 

На распределительном валу а заклинен шкив Ь для: управления, 1юторыii 
может вращаться только от переводного 1шната, проходящего через клеть. Вто
рой переводной канат, который доступен только у входов в шахту, может вра
щать сидящий свободно на валу а шкив с для управления:, который может быть 
сцеплен с валом а посредством 1шленчатоrо рычага d с гирей на одном конце ддя 
увеличения веса и половины муфты е. На другом конце коленчатого рычага d 
привязан �:анат, который, обогнув блок f, соединенный с подвижным полом 

1) 3авод под'емных машин, Ad. Laisel', Stuttgal't. 
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кл�т1щ и другой блок g, ун:репленный на стенке клети, направляется к нижне111у 
�юнцу шахты и там за1tрепляется анкерным болтом. 

Если клетъ не загружена, то гиря на конце коленчатого рычага d произво
дит сцепление ш�tива для управления с с распределительным валом а, и лифт 
может быть управляем снаружи. Если же, наоборот, 1,леть загружена, то ее пол 
опускается, а с ним и рол�ш f. От этого коленчатый рычаг d помощью каната, 
огибающего ролики f и g, приводится в положение, указанное на чертеже, в IIO·· 
тором муфта, соединяющая распределительный вал а со ШКИЕОМ управдения с, 
расцеплена и наружное управление уже не может действовать. 

Если же еще поставить эту систему управления в такую зависимость от 
запора шахтной двери, что двиf!tение распределительного вала а возможно лишь 
тогда, погда все шахтные двери заперты, то наружное управдение не начнет дей-

. tтвовать, по1tа хоть одна из дверей шахты не заперта, как следует. 1 
На чертеже изображено простое упра

вление помощью 1rаната, но при некоторът х  
несущественных изменениях можно перевадитъ 
тем же способом также и жесткие управляющие 
механизмы или же механизмы с маховичком_ 

с 

Фиг. 62. Переводный канат для 
лифтов с nереъ�енным управле

нием. 

Фиг. 63. 3убчатое зацепление для пред
отвращенин непроиsвольноИ перемены 

направления хода. 

Тольkо что описанные приспособления для переменного управления воз
нш,ли еще до утверждения действующего теперь «Положения о под'емниках» ,  на 
осповании постаношншия административно!i власти, �•оторая в отношении таких: 
приспособлений и 

�
в особенноС'l;и применения подвижного пола пред'являла вообще 

более строгие треоовапия. Ilo «Положению о под'емниках » ,  упомянутому в начале 
этой главы и действующему в настоящее время, таrше приспособления могут быть 
значительно проще по своей констру1щии. 

Нами уже было у1tазано, что при жестком управляющем механизме и rtа
нате, движущемся nезависимо от I\летп, всегда существует опасность непроиз
вольной юrи автоматичесrюИ перемены направ,1ения хода. Воз�1ожность автома
тической перемены хода при пользовании таrшми управляющими механизмами 
усугубляется еще тем обстоятельством, что они употребляются обыкновенно для 



ПАССАЖИРСКИЙ и ТОВАРНЫЙ под'ЕМНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ. 57 

непосредственного автоматического вьшлючения мотора на обоих конечных оста
новках ,шфта. Для этой цели на н'адлежащей высоте у ве,рхнего и нижнего конца 
шахты у�tрешшются на самом переводном канате, проходящем через клеть, 
упоры k (фиг. 60), о которые :клеть ударяется при переходе ее за верхнюю и 
нижнюю границу ее пути, после чего они вместе с rtанатом ею увлекаются. Если 
нужно сдеJiать остановч дифта, то устройство управляющего .:механизма должно 
быть таково, чтобы для поднятия Itлети надо быJiо потянуть �шнат вниз, а для 
опускания N; - тянуть вверх, Itait того Таr\же требует соображение об удобстм 
при остановке управления от руI\И. 

Если же при переходе Itлетью 1юнечноfi остановки, она увJiечет с собою и 
переводныfi кана.т, то большей частью рш:шределите,льный вал от уменьшения с�ю
рости привода переводится в среднее положение. Даже и в том случае, когда при 
таком поJIОЖ(ЖИИ распределительного вала еще произойдет выключение мотора 
и тормоз начнет действовать, все же клеть не остановится в тот же момент, 
потому что этого не допускает сила инерции движущихся масс. В большинстве 
случаев она будет еще неrюторое время продолжать свое движение и переведет 
распределительный вa.ir да.�rьше его среднего по.�rожения в та�юе, при котором 
мотор вкдючается для вращения в обратную .сторону. 

Для устранения опасности непроизвольных перемен направ.ч:ения хода обы
кновенно пользуются тем, что по обоим сторонам среднего поJiожения распреде
.�rительный вал получает мертвый ход. Применяя это средство, можно повернуть 
распреде.ч:ительный вал на угол от ·30° до 60° далЬше среднего положения, пока 
мотор будет вновь включен. 

В тех случаях, :когда требуеrгся еще больший мертвый переход за среднее 
положение, распределительный вал приводят в движение механическим управле
нием не непосредственно, а помощью зубчатого коле·са, которое действует сов
местно с другим зубчатым колесом, сидящим на распреде.ч:ительном валу, и сохра
нение среднего положе·ния последнего достигается тем, что зацеп.1ение преры
вается на некоторой части окружности зубчатки, вращающейся от управ,шющего 
механизма. 

Фиг. 63 показывает пример конструкции такого приспособления 1). S -
колесо, движущееся от механической системы управления, А - шестерня, укре
пленная на распределительном валу. Отношение передачи этой пары колес равно 
1 : 2. Rолесо S шrеет зубчатый обод, который простирается не на всю полуо�tруж
ность, другая подовина о�tружности С имеет гладкую цилиндрическую поверх
ность, отступающую назад по отношению I� шrос�шсти расположения зубцов. 
Колесо А имеет зубцы по всей окружности и сзади еще выступ D с выемкой, 
тсчно соответствующеfi кривизне обода С. 

На чертеже по�,азано �юлесо А на распределительном валу и колесо S, при
воrш:vюе в движение управляющим механизмом, каждое в своем среднем положе
нии. Ясно, что распределительный вал зю\линен и не1 может двигаться, пока глад" 
rшИ обод С, вращаясь в ту или другую сторону от среднего положения, сопри
касаетсл с выступом JJ, и движение его начнется лишь тогда, когда начнется 
зацепление зубцов, напршнер, зубца Ь колеса S с зубцом а шестерни А.  Это ПIJJI 
нужд�нпое движение распределительного вала будет продолжаться до тех пор, 
пока не остановится упорои в тот момент, ItОГда ко.ч:есо S повернется на 180°, 
и период включения мотора не о�юнчится. 

Если поnернуть к.o.iieco 8 н обратную сторону с целью остановки .ч:ифта, то 
раепрсдса.игельный вал принужденно следует этому движению до момента рас
цеш1еншr зубцов. Тогда цилиндрический обод С шшинивается в вые�шу выступа lJ 

1) Ernst, die Hebezeuge, 4-ое изд. 
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и перrводит колесо А с распределительным валом точно в среднее положение, 
которое не может быть перейдено при дальнейшем вращении колеса S. 

Из чертежа не трудно убедиться, что при тююм устройстве можно перейти 
немного больше, чеi\1 на 90° в ту или другую сторону от среднего положения упра
в.1юощего механизма, не производя этим пере·мены хода мотора. 

2. Э Л е I\. Т р И Ч е С К И е у П р  а В Л Я  Ю Щ И  е М е Х а  Н И З  М Ы. 
Электрические управ.�rюощие механизмы, rtaк и механизмы с маховичком 

или рукоят�tой, отличаются от жестrюй системы управления и простой с перевод

- - "  ---� 

f'. 1 

ным rtанатом, движущимся независимо от клети, 
тем преимуществом, что здесь автоматичесrшя 
перемена направления хода мотора не может иметь 
места и что работа управления вполне надежна. 
Особое преимущество элеrпрической системы 
управления по сравнению с системой управления 
маховичком или руrtояткой заключается в том, 
что она делает совершенно пзлишним применение 
длиннейших переводных канатов со многими 
направляющими роликами, вследствие чего значи
тельно облегчаются различные манипуляции 
управ.1ения. Поэтому нет ни1его удивительного, 
что механические системы управления все более 
и более вытесняются электричесrtими. Конечно, 
нельзя не упомянуть о том, что возможность 
манипулировать и влиять по желанию на опе
рацию в rtлю.чения или пуска в ход в течение 
всего периода этой операпии ставит управление 
маховичком несколько выше электрического и 
приводит к некоторым упрощениям rtонструкции 
внутреннего управления мотором. Нельзя не обра
тить внимания на тот факт, что электрические 
системы у правления требуют установки чувстви
тельных добавочных приборов для выключения. 

мо<.иинн. ' При современном состоянии техники от этого 
поме�. надеЖНОСТЬ дейСТВИЯ ПОД'емника, как ЭТО ДОI�а-

зывает постоянный рост прю1енения этого рода 
управляющих механизмов, при достаточном уходе 

Фиг. 64. Электрический механизм не уменьшается. Эти приборы влияют только 
управления с рычагом. на стоимо1;ть первоначального оборудования и на 

расходы по экспл()атации. 
а. )  У п р а в л е н и е р ы ч а г о м. Простейший электрический механизм 

управления - это управление поnющью рьтчага. 
Это - управ.�rение внутреннее и применяется только в тех под' емниках, 

R(Yfopыe обслуживаются прислугой. Область их применения та же, что и у меха
низмов управления с маховичrtом или с ручкой. 

На фиг. 64 представлено схематически элен�трическое управление с рычагом. 
В кабине установлен рычажный выключатель а, ось вращения которого 

соединена с проводкой, а верхний конец его снабжен скользящим r'онтактом Ь. 
Справа и слева от показанного на чертеже среднего положения рычага имеются 
два изолированных неподвижных контакта с, соединенных с проводами, веду
щими R электромагнитам в машинном помещении. Эти провода, I>ак и провод, 
идущий к рь)чажному выключателю, прикрешrены It кабине и отводятся к доске 
(', клеммами d. От этuй досrш они идут уже , rшк гибкий rtабель, к другой доске 
с клеммами f, укрешrенной на половине высоты шахты, откуда они, уrtрешrенные 
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неподвижно, и;�:ут It упомянутым уже распределительным электромагнитам 
и I\ источюшу тока. 

Если, такиl\I образом, рычажный пере�tлючатель из своего среднего поло
жения переведен к одному из контактов с, то ток из сети пройде.т через провод, 
соединенный с осью рычажного выключателя, через этот самый рычаг, скользя
щий конта�п Ь, контакт с и через соединенный с последним· провод к возбуждаю
щей катушке распределительного электромагнита, которая другим своим концом 
соединена с сетью. Возбуждение электромагнита производит включение мотора 
для вращения в определенную сторону. 

От этого приводится в движение лифт � продолжает свое движение, пока 
рычажный выключатель а не будет снова отведен в свое среднее по,1ожение. 

Если же перевести рычажной вьшлючатель на второй контакт с, то получит 
возбуждение другой электромагнит, который включит мотор для движения 
в обратную сторону. 

Рычажное управление вышеописанной простой rюнструкции пригодно 
толыю для лифтов с медленным ходом. У под'емнююв с боль_шой скоростью пере
мещения, где требуется регулирование скорости движения для замедления хода 
перед остановкой, вьшлючатель имеет по два или даже больше контактов в ту 
и другую сторону от среднего положения рычага выключателя и каждый из этих 
контактов соединяется отдельным проводом с электромагнитными выключателями 
в машинном помещении, посредством которых можно управлять мотором по же
ланию. 

Если теперь поставить рычаг выключателя на первый :копта.кт справа или 
слева, то мотор будет вrtлючен для вращения в соответственном направлении 
толыю что описанным образом и постепенно приобретает определенную скорость. 
Если же рычаг подвинуть дальше, тart что он коснется второго контакта, то на
ч:�шает действовать следующий электромагнитный выkлючатель, производящий 
увеличение с�шрости вращения мотора. Наоборот, если рычаг отвернуть назад на 
первый контакт, то мотор замедляет свой ход и остановится JIИШЬ тогда, I\огда 
станет в свое среднее положение. Обычно устраивают так, что . переводный рычаг 
(для управления) и выключатель не составляют одно целое, rtaк показано на 
фиг. 64, но вьшлючатель устанавливается отдельно от рычага наверху или внизу 
клети и соединяется с ним посредством цепных колес и цепей. 

Стремление, по возllrожности, упростить обслуживание управляющего меха
mrзма и добиться этого рычагом, что, как мы в дальнейшем увидим, достигается 
в системе управления посредством нажимного контакта, привело к таким rюн
струrщиям, у которых посредством ручного рычага не только включается ток. 
но одновременно еще и устанавливается пункт назначения езды, где движение 
кабины должно оrшнчиться автоматичесrш. 

В таrшх устройствах имеются для ручного рычага, установленного в кабине, · 
столько положений при включении, сколько остановок имеет лифт. Первое поло
жение, примерно, соответствует самой нижней остановке кабины, следующее по
ложение по порядку - последовательно выше лежащим пунктам остановки. Если 
теперь повернуть рычаг в одном направлении, то мотор должен быть Бitлючен 
для вращения в соответствующую сторону, скажем, например, для поднятия; 
если же повернуть рычаг в обратном направлении, то включение мотора должно 
быть для езды вниз. Этого можно достичь посредством неподвижного соединения 
переключателя с осью рукоятки. Если же принять во внимание, что рукоятка 
при пус1tе в ход лифта для прохождения длиннейшего пути, например, от самого 
нижнего этажа до четвертого, должна сделать больший поворот, чем для короткой 
езды от одного этажа до следующего верхнего, и что переключатель уже при ко
ротком движении рукоятки должен попасть в то положение, которого он не должен 
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переходить и при наибольшем повороте рычага, то отсюда ВJ>IТекает условие, что 
соединение оси рукоят�tи с перею�ючателем не должно быть неподвижным. Нао
борот, оно должно бытъ устроено так, чтобы перею�ючатель следовал за движе
нием рукоятки из одного ее положения в ближайшее следующее, при дальнейшем 
же движении рукояп>и он разобщается и продолжает оставаться в положении, 

принятом им до расцепления. Подобное соединение может :иметь форму захватного 
соединения. 

Для установки пунктов назначения пользуютс)I подвижным упором (оста.но
во�), который при вращении ру�юятки захватывается принужденно и, та�шм обра
зом, устанавливается в различных вертикальных плоскостях, соответствующих 
отдельным пунюам остановки. ПрЪт:ив каждой остановrш в шахте неподвижно 
укреш�ен рельс в тон вертюшльной шюскости, на которую устанавливается по
движный, соещшенныij: с рукояткой упор в начале езды, чтобы попасть на опре
деленный этаж. Еслп, следовательно, кабина дойдет до назначенного пунr;,та 
останоВiш, то связанный с рукоят�шй управляющего механизма упор от действия: 

h 
Фиг. 65. Электрический ры
чажной механиsм управления 

с этажным выключателем. 

планки, на которую он набегает, начнет двигаться, 
а это движение вызовет прекращение тока. 

Из множества конструкций подобного рода 
управляющих механизм ов с рукояткой, представ
лена на фиг. 65 конструкция, которая хорошо 
уясняет сущность такого рода устройства 1) .  

На оси рукоятки заклинено з у бчатое колесо Ь, 
зацеп.'шющееся с шестернею с, увлекающей бла
годаря трению сидящий на одной с ней оси пере
ключатель d, который повернется на некоторый 
угол и остановится в положении, необходимом для 
включения, благодаря упору е. На шарнире вы
ступа g зурчатого кодеса Ь· вращается двуплечий 
рычаг i, верхний конец которого на продо.1жении 
оси рукоятки соединяется с ножом рубильника 
помощью шарового шарнирного соединения. Враще
нием руконтки ролик f на нижнем конце двупле
чего рычага i поворачивается и устанавливается 
в различных вертикальных плоскостях. Достигая 
назначенного пункта остановки, ролик f набеrает 
на неподвижно , укрепленный в шахте против этого 
пункта рельс, что заставляет рычаг i повернуться. Это 

движение рычага i выводит из цепи тока вьш,лючатель k, вследс,твие чего оста
навливается мотор. Очень час,то рукоятка вышеописанного простого рычажного 
механизма управления снабжается приспособлением, благодаря 1шторому она 
автоматичес:ки приходит в среднее пол9жение, когда вожатый отнимает от нее 
руку. Цель этого приспособлениЯ' состоит в том, чтобы осуществить момента.пь
ную приосrановку движения лифта на тот случай, когда вожатый вследствие 
внезапного заболевания не в состоянии будет управлять Jiифтом, как следует. 
Опасные последствпя тшюго болезненного с,остояния �с,траняются установкой, со
гласно «По.поженил. о под·еl\Iниках)) ,  двух независ,имых друг от друга приспос,обле
ниИ, автоматически прерывающих работу мотора в предельных точ1tах хода лифта. 
Такое устройство :можно поэ'Гому считать хотя и целесообразным для безопасности, 
но не безJ'Сдовно необходимым. 

Такое же значение имеет устройство, в :котором переводный рычаг де
лается с'е.мным, .чтобы' остамяющий свой пост вожатый мог его забрать с собою 

1 )  I. S. Fries Sohn, Frankfurt а. М. 
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и не давать возможности непосвященным манипулировать управляющим меха
низмом. 

Бо.1Iьшое преимущество электрических рычажных мехаJЩзмов управления 
перед механическими состоит в том, что и обслуживание весьма просто и не тре
бует особого мускульного напряжения. На этом основании правила эксплоатации 
под'емников допускают к исполнению обязанностей вожатого в лифтах с таким 
механизмом управления даже лиц юношеского возраста, но rюторым уже ИСПО.J!'
нилось 16 лет, в то время, как для наблюдения за машинной установкой ставится 
опытный машинист. 

� )  У п р а в л е н и е п о с р е д с т в о м н а ж  и м н о г о  It о н т а к т а. Самое 
совершенное и всестороннее элеюрическое управление есть управление посред
ством нажимного rюнтакта. 

В простейшей rюнструкции контаrtтного механизма управления применяются 
три контаrtтных кнопки, из которых одна служит для под'ема, другая для cпycrta 
кабины, а третья для приостановки ее движения. Она, таюш образом, построена 
по типу рычажных элеrпрических систем управдения. Замена вращающегося: пе
реводного рычага, нажимными rtнопками приводит все же к необходимости сделать 
не1tоторые изменения в rюммутации. Так ка.к выключатели с нажимным контак
том при преrtращении нажима на кнопку, благодаря пружинам приводятся обы
кновенно в положшrие размыкания цени, то при пользовании простыми эдек:rро
магнитами для включения электромотора пришлось бы, как в рычажной элtiктри
ческой системе управления, где действие ее продолжается до тех пор, пока пере·
водный рычаг занимает положение для замыкания тока, давить на кнопку в про
должение всего под'ема или спусrш лифта. Tartaя процедура, при которой уста
ноВitа нажимной кнопки ддя остановrш лифта, несомненно становится излишней, 
была бы чересчур утомительной. Поэтому необходимо применять такие срвдства, 
благодаря которым вызванное коротким нажатиеи rшопки вьшлючатедя возбу
ждение эле!iтромагнита сохраняется и после прекращения нажатия на кнопку и 
прерывается лишь благодаря остановочной кнопке. Для этого нужны вспомога
тедьные контаrtты на распределите.1Iьных эле1ктромагнитах, соединяющие между 
собою соответствующие кнопочные вьшдючате·ли, и добавочный соединительный 
провод между rшбиной и электромагнитами. Вышеописанный тип управляющих 
механизмов с нажимными контактами не имеет никаrtих особенnых преимуществ 
перед элеrtтрической рычажной системой управления, поэтому они тоже редко 
применяются и то только ддя грузовых под'емников, обслуживаемых вожатым 
(внутреннее управдепие ). 

Соединение нажимных кнопоrt в rшбине с приспособлением для управле
ния в машинном помещении производится, как и во всех системах управления 
с нажимными цонтаюами, способом, уrtазанным на фиг. 64 для рычажной си
стемы, т.-е. посредствш1 гибких проводов. Если вообще говорят об упр,авде;нии 
посредством нажимных контактов, то 9бьшновенно под этим подразумевают не 
вышеописанное простое управление, а таrюй тип, при котором начало движения 
лифта хотя тоже происходит от нажатия кнопок, но, как было уже сказано выше 
(стр. 59), кроме ::;того, еще устана11.пивает пункт остановки, где кабина должна 
автоматичесrtи остановиться. Такие управляющие механизмы могут быть 
устроены как для внутреннего, так и наружного управления. Наибодьшее значе
ние такие механизмы управления имеют для под'емников-автоматов, работающих 
без вожатого. 

Такие механизмы управления с нажимными контактами не требуют ника
кой снороВiш и ловкости от обслуживающего под'емник лица. Поэтому для по
следнего допускаются (( Положение!\I о под'емниках>> значительные облегчения 
в отношении требований, пред'я·вляемых для умелого управления лифтом. 
Наружные управляющие механизмы, встречающиеся только в грузовых под'-
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емниках, при всякой форме конструкции рычажной системы, а также и описы
ваемой здесь системы наружного управления посредством нажимных контактов, 
не нуждаются в обслуживании опытным машинистом, вожатым лифта. Для этого 
достаточен опыт лица, достигшего 1 8-летнего возраста, знакомого с устройством 
лифта и его работой. Если же механизм управления с нажимными контактами есть 
внутренний орган управления, то, разумеется, как в пассажирских, тait и в гру
зовых под'емниш�х для управления необходим вожатый, но в качестве такового 
может быть допущен, как и при рычажной эле1tтричес1юй. системе управления, 
несовершеннолетний юноша на условиях, указанных выше (стр. 61). Но если 
пассажирский лифт снабжен, как автомат, механизмом управления с нажимными 
:контактами, действующими и как наружный и как внутренний орган управления, 
то местные полицейские власти могут разрешить эксплоатацию таких лифтов без 
услуг вожатого, кроме тех случаев, когда лифт служит для общего пользования, 
например, в гостиницах, торговых помещениях, фабриках, общественных зда
ниях, и соединяет более 2 этажей. Именно благодаря этим облегченным требова
ниям и стадо возllюжным такое широ1юе распространение электричесrшх лифтов 
в доходных домах и других зданиях со слабым движением. Чтобы уяснить себе 
рассматриваемый теперь тип выключателей, необходимых для управляющего ме
ханизма с нажимными контактами, надо вспомнить, что этот механизм должен 
выполнять три задачи. Нажатие на кнопку, устанавливающую пункт останов1tи, 
должно вrtлючить мотор под'емниrtа для вращения в ту или другую' сторону 
в зависимости от того, находится ли этаж назначения выше или ниже кабины 
в начале ее движения. Вместе с тем одновременно должен быть установлен конеч
ный пункт езды, т.-е. этаж, до которого должна доходить rшбина, и выключение 
мотора должно произойти автоматически, когда кабина достигнет назначенного 
пункта остановки. 

Вrtлючение мотора для вращения в разные стороны происходит, как и при 
рычажной элеrtтрической системе управления, обыкновенно помощью двух элеrt
тромагнитов, из rюторых один при своем возбуждении пе·ремещает переключатель 
мотора в положение, размыкающее цепь, другой же приводит переключатель 
в противопо.1южное; есди же ни один из эле1tтромоторов не возбужден, то пере
ключатель возвращается в свое среднее мертвое положение. · 

Rart показывает фиг. 66, это управление в простейшем случае, rюгда у 
под'емника имеются толыю две остановки и клеть может быть отправлена и 
возвращена только через нажатие отдельной кнопки в каждом этаже, не предста
вляет никаких трудностей. 

Из двух нажимных кнопок d1 и d2, соединенных параллельно с положитель
ным проводом, одна соединяется с обмоткой электромагнита пере1tлючателя m1, 
а другая со вторым магнитом т2• С другой же стороны электромагниты соеди
нены с отрицательным проводом. Таким образом, при нажатии одной из кнопок 
мотор включается для вращения толыю . в одну опредеденную сторону, а при 
нажатии другой-в противоположную сторону. Если кношш при.��ажены по обьш
новению так, что они производят замыкание . цепи тока толшо до тех пор, по1ш 
не преrtратитсл нажатие, после чего цепь прерывается, то при схеме устройства 
по фиг. 66 приш.чось бы нажимать беспрерывно на кношtу до самого конца езды. 

Для устранения этого недостатка употреб.JJяется обыкновенно электромаг
нитный вьш.чючатель, который присоединяется к проводу нажимной кнопки и 
при своем возбуждении замыкает включенный паралдельно к нажимной кнопке 
провод, так что и при преrtращении давления на кнопку замкнутая ею цепь &е 
прерывается. Но в таrюм случае необходимо позаботиться о том, чтобы ток был 
прерван автоматичесr'и в конце езды, т.-е. тогда, когда клеть достигает своего 
пункта назначения. ' Поэтому перерыв то1ш целесообразно устраивать чер�з ка
бину ц.ли помощью такого токопрерывателя, который копирует движения клетки. 
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Такого рода усовершенствованную схему соединений представляет фиг. 67, 
где предположено, что клетка находится в движении между обоими оста
НОВitами. · Нажав кнопку d2, получим ток, идущий от положительного провода через 
обмотку электромагнитного вшtлючателя r2, через замкнутый выключатель s2, 
укрепленный в шахте па высоте верхней остановки кабины, через элеrпромаг
нит т2 - r• отрицательному проводу. Благодаря электромагниту m2 включенный 
в цепь мотор вращается в направлении, соответствующем поднятию кабины с от 
нижней остановки It верхней. Одновременно с этим благодаря возбуждению элек
тромагнитного выключа
теля r2 его сердечник 
втягивается и соединяет 
между собою контакты а 
и, таким образом, вклю
чает провод Ь параллельно 
нажимной �шопке d2• По
этому цепь будет оста
ваться замкнутой также 
и при освобождении этой 
контаrtтной :кнопки. 

:Когда же :кабина до
стигнет остановки на верх
нем этаже, то уrtрепленная 
в ней скоба d действует + 

т, 

на НИЖНИЙ IЮнец рычага Фиг. 66. Наружное 
вьшлючателя s2 и перево- управление посред-

дит его в положение нуля. ством нажимных 

Лишь теперь цепь то:ка 
контактов для двух 

остановок. 
управления прерывается, 

d1 

d ,  

r, 

Фнг. 67. Наружное управление 
с помощью нажимных контактов, 
для двух этажей с автоматической 

остановкой. 

магнитные выключатели r2 и т2 теряют свое возбуждение, короткое замыкание 
rtонтан:тной кношiи d2 снова прекращается и переrtлючатель м'uтора возвращается 
в свое среднее мертвое положение. 

Выключате,;ш шахты s1 и s2 называются обьшновенно этажными вьшлюча
теJrями, эдектромагнитные вьшлючатели r1 и r2 носят название: «этажных реде.,, 
иди «замьшате.uей на-короткое » ,  так как их назначение - коротко замкнуть кон
тактные кнопки. 

Соединение по фиг. 67, таким образом, разрешает все задачи, какие ста
вятся системе управления с нажимными контактами. 

Благодаря тому, что вьшлючатель s2 снова замыкается скобой на кабине, 
как толLко последняя оставляет верхнюю остановку для обратной езды вниз, 
п�.;средством . кнопки d2 механизм управления снова замыкает цепь для: движения 
11верх. Это служит источником для препятствия: движению. В самом деле, если 
�юнтаr•тная кнопка d2 включена во время cпycrta кабины, то, как это ясно видно 
иа чертежа, сейчас же замыкается ток ДJIЯ движения кабины вверх. Вызванное 
этим возбуждение магнитного переrtлючателя т2 не будет в состоянии изменить 
по,10жение моторного переключателя:, данное ему электромагнитом т1• Но как 
только возбуждение электромагнита т1 прекратится в момент приближения 
кабины к выключателю s1 в нижнем этаже, то действие возбужденного электро
магнита т2 моментально проявится, и 1шбина тотчас же, без задержки, подымется 
на верхний этаж. 

Чтобы устранить это препятствие, необходимо все кнопки выключить перед 
началом движ�ия лифта. Этот результат получите.я, если перервать провода, 
ведущие It нажимным 1шопкам. Этот перерыв может, например, получиться, если 
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цепь тorta будет проведена к возбуждающей rtатушке каждого эле�tтромагнита 
через замьшающие контакты, прилаженные на другом э.т�ектромагните и зам�tну
тые только в его положении покоя, или ж� птот перерыв можно сделать меха
шиески, действием в начале езды особого прибора, например, переключателя ИJIИ 
пус�tового реостата. 

Совсем другое получается, 1,огда под'емник име01Г более двух останово�t. 
В этом случае при пользовании одной из itнoпoit для промежуточных этажей 
мотору необходимо сообщать уже разнородные движения в зависимости от поло
жения �tлети. Если �tабина под'емни�tа, например, с 4 остановками, находится на 
верхнем этаже и должна быть спущена на второй этаж, то нажатием на itнoпity 

выключателя второго этажа мотор 
должен быть юtлючен для спуска. 
Если же наоборот, �tабина, нахо
дящаяся на первом этаже, до.т�жна 
быть поднята на второй, то нажа
тие на ту же кнопку должно про-
извести в�tлючение мотора для под
нятия. Нажимные кнопки проме
жуточных этажей должны, следо-
вательно, в зависимости от поло
жения кабины действовать на один 
или другой электромагнит мотор
ного переключателя:. Это достигается 
тем, что цепи, которые должны за
мыкаться ОТДеЛЬНЫМИ ItнОПКаМИ 
промежуточных этажей, переклю
чаются в зависимости от движения 
кабины с одного электромагнита 
на другой та�tим образом, что все 
кнопки этажей, расположенных 

т2 выше положения кабины в данный 
момент, приобретают влияние н а  
эле�tтрuмагнит, сообщающий дви
жение вверх, а кнопки этажей ниже 
11:абины - на эде11:тромагнит для 
спуска. Примером такого устрой-

Фиг. · 68. Наружное управление помощью нажим
ных контактов для четырех этаа:ей с автоматпче

скоИ остановкой. ства может служить схема, пока
занная на фиг. 68. 

Эта схема представляет лифт с четырьмя останов�tами. Rart и на фиг. 67 
d" d2, dз, d4 обозначают· нажимные контакты отдельных этажей, r1, r2, r3 и r4 � 
эле�tтромагнитные вьшлючатели, коротко замыкающие эти контаrtты, а m1 и m2-
эюжтромагниты для моторного переключателя, из 1юторых m2 сообщает движе
ние вве·рх, а m1 - вниз. Через а обозначен вышеупомянутый вьшлючатель, кото
рый в начале движения лифта разобщает все 1tонтактные 1шошtи. Та1\же и здесь 
при нажатии rшопок ток должен проходить через электромагнитные выкдючатели 
r11 r2, r3 и r4 и устроенные в шахте выключате,ди s1, s2, s3 и S4, замьшающие 
цепь помощью скоб, укрепленных в кабине, It магнитам переюrючателя m1 и m2• 
Но ' шахтные вьшлючатели s2 и s3 в промежуточных этажах, 1,роме перерыва тока 
в момент прихода кабины к назначенному этажу, должны еще произвести пере
кшочение, кart уже бьию выше указано, с одного электромагнита моторного 
Пl'реключателя на другой. Поэтому они имеют форму переrtлючателя с нулевым 
средним положением, который одним контаrпом соединяется через шахтный 
вьшлючатель самого верхнего этажа с электромагнитом m.2 для поднятия,. а дру-
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rш1 через шахтный выключатель самого нижнего этажа с электромагнитом m1 
:(ЛЯ епусrш. 

Если кабина находится на уровне первого этажа, то шахтный вьпtлюча
тель s1 3анимает положение нуля, а остальные шахтные выключатели положение, 
у1шзашюе на. чертеже. Все цепи, получающиеся от действия 1шопок d2, d3, d4, 
замыкаются поэтому через электромагнит m2 для хода вверх, и достаточно одного 
нажатия на одну из этих кнопок, чтобы кабина начала двигаться вверх. Если, 
например, нажать I>нопку d3, чтобы поднять кабину на 3-й этаж, то у1tрс
пленная в Itабине скоба сперва повернет шахтный выключате.1JЬ s1 в положение, 
указанное на чертеже. При приближении кабины ко второму этажу, переключа
тель s2 приводится в нулевое положение, что не вдияет на движение кабины, 
так как через переR.Jiючатель s2 ток не проходит . .Когда кабина оставляет второй 
этаж, тогда скоба переводит перекдючатедь s2 в другое положение и включает 
его и цепь, идущую от кнопки d2 через шахтный выключатель s1 к электромаг
ниту m1 для спуска. .Когда кабина достигнет 3-го этажа, цели под'ема, тогда 
переключатель s3 повертывается от действия скобы на кабине в среднее нулевое 
положение и ток, возбуждающий электромагнит m2 для под'ема, прерывае.тся и 
под'ем кончается 

Если же теперь придавить кнопку d2, то кабина начнет спускаться и по
ставит переключатель s3 снова в положение, указанное на чертеже, способствую
щее поднятию. Ес.пr же, вмеето d2, нажать кно:rшу d4, то кабина во время: под
нятия: поставит переключатель s3 в его второе замьшающее положение, в котором: 
он соединяется с :магнитом m1 для спуск-а. 

Ta1t как выключатедь а при начале движения лифта разобщается и кношtи 
d11 d2, d3 и d4 из цепи выключаются, то нажатие какой-либо из этих кнопок не 
дает эффекта до тех пор, пока кабина не достигнет назначенного пункта оста
новки и выключатель а не будет переведен в положение для замыкания цепи. 
Схему соединений, и::юбраженную на фиг. 68, тоже нельзя еще считать совершен
ной, так как она допускает перемещение кабины только до пункта назначения . 
.К совершенной системе управления помощью нажимных контюtтов относится 
такое устройство, которое дает возможность перевести достигшую цели кабину 
на любую другую остановку. У пассажирских лифтов это достигается помощью 
внутреннего :механиз�ш управления с нажимными контактами, а у товарных, 
движение которых не регулируется опытными машинистами (вожатыми), - доба
вочным наружным механизмом управления, посредством которого клетка может 
быть отправлена до любой остановки. 

Система внутреннего управления помощью нажимных контактов в суще
ственном мало изменяет схему фиг. 68 :  разница лишь в том, что в кабине для 
каждой остановки имеется кнопка, которая должна включаться параллельно 
основной кнопке соответствующего этажа . .Кроме того, необходимо иметь в виду 
правила, о �tоторых уже говорилось (стр. 52), относительно устройства меха
низмов управления в под'емниках, работающих без вожатого, и в под'емниках 
с переменным управлением. Эту задачу вполне разрешает ·соединенный с подвиж
ным IЮлом кабины контакт, который при загрузке кабины выключает наружный 
механизм управления. При этом внутреннее управление должно быть устроено 
так, чтобы оно не выключалось, так как при пользовании наружным управлением 
не может быть посадки в кабину и, следовательно, никакая манипуляция с меха
низмом внутреннего упрамения невозможна. Действующее ныне «Положение о 
под'емниках» предоставляет большую свободу в выборе средств перен�лю
чения, чем полицейс�tиР. правю�а. применявшиеся до сих пор. Поэтому воз
можно, особенно в отношении под'�мников с переменным управлением, отка
tlаться от применения выключатеiей в поду кабины и выполнить все 
еуществующие предписания более простьпш средствами. Наконец приходится еще 

Под'емники. 5 
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считаться: с требованием, чтобы системы управления с нажимными rюнтаrtтами 
имели еще таrюй выключатель, который давал бы возможность останавливать 
лифт во всююе время:. Всем этим требованиям может у;�:овлетворить устройство 
согласно схеме фиг. 69. 

В кабине, кроме кнопочных выключателей для: . каждого этажа, имеется: 
еще выключатель для: остановки движения:, находящийся: обыкновенно в замкну
том положении, а под полом кабины другой выключатель, заrtрытый, rюгда кабина 
не загружена. Соединение между вьшлючателя:ми в кабине и проводами, непо
движно укрепленными в шахте, производится помощью гибкого провода, обыкно-

Фиг. 69. Управление посредством нажимных контактов дл.н 4 эта
жей с автоматической остановкой (наружное и внутреннее упра,

вление). 

в енно заключенного в резиновую трубку, или же кабеля, один конец которого 
соединен с рейкой для клемм, прикрепленной 11, кабине, а другой с таrtой же рей
кой с клем}tаМИ, установленной в шахте на половине ее высоты. Ток идет сперва 
по положительному проводу в шахте до клеммы Р неподвижной рейки А, затем 
через гибкий кабель К, к клемме Р рейки В, уrtрепленной в кабине, оттуда через 
закрытый стопорный выключате.ль 11, через 1tлеммы R и кабель К к выключателю а, 
действующему от ы1е1tтршшгнита или механически через пусковой реостат и т. п. 
и выключающему 1юнтактные кнопки после начала езды ; перед ним отделяется: 
от главного провода ветвь Ь, замыкающая: цепь после того, 1ta1t преrtращается 
нажатие на кнопку. Через выключатель а положительный провод идет дальше 
через rtабель К к кабине с находящимися в ней кнопками d1°, d2°, d3° и d/, вrtлю
чышыми параллельно. Далее провод1tа идет через контакт F в полу кабины, 
за1\рытый, если кабина не загружена, через rtлеммы S, подвижной кабель К 
к кнопкам наружного управления d1, d2, d3, d4• 
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1 ак 1шк в кабине нет пассажиров, то управлять можно только помощью 
наружных rюнтактных кнопоrt. Манипуляции здесь точно таr\ие же, rшкие были 
выяснены при рассмотрении фиг. 68. Если дошедшая помощью наружного меха
низма управJJения до пункта назначения rtабина загрузится, то ее подвижно11 
пол благодаря нагрузr\е опустится и отr\роет находящийся под ним выключатель F. 
От этого разомкнется цепь, идущая через клеммы S к наружным кношшм, и 
наружное управление 
перестает действовать. �;г------� 
Нотак кart внутренние d' t----.__� 
кнОПitИ включены па- d, 
раллельно к наруж-
ным, то включение 
какой-либо 1шuпки вну
треннего управления 
произ1:1едет тот же эф
фект, что и нажатие 
на соответствующую ей 
кнопч наружного упра
вления. Нажатие, на
пример, IШОШtИ d4° 
имеет следствием под-
нятие кабины на 4-й d. ,,___,._++н 

d J .___.,_-L..JU 
d2 .___.,_� этаж, Вitлючение rшоп

ки d1° заставляет ка
бину спуститься до 

d.1 

1-го этажа . .  Если во а. 
время движения uт
крыть стопорный вы
ключатель Н, то через 
провод Ь, возбуждаю
щий элеr\тромаrнитные + 
выключатели r1 , r2, r3 

Фиг. 70. Наружное управление посредством нажимных контак
тов для перемещения кабины ив каждой остановки в любую 

другую. 
и r4, тort не проходит, 
а вместе с этим преры
вается и главная цепь. 
Вследствие этого таrtже теряет свое возбуждение вrtлюченный в цепь магнит 
rn1 rми т'!., переключатель возвращается в свое среднее ну левое положение 
и прерывает ток в MtJTope. 

Схема соединений для под'емпиrtа, клеть rюторого может помощью наруж
ных кнопок не тоJJько возвращаться в первоначальное положение, но и отпра
вляться до JJюбой остановки, что именно и требуется для грузовых под'емниrюв, 
легrю получается на основании сказанного о rшопочных механизмах управления 
с наружным и внутренним обслуживанием. Для этого необходюю только на 
каждой останою\е установить столько rшопок, сколько имеется этажей и соеди
нить параллельно между собою кнопки всех этажей, относящиеся к определенной 
останою\е, т.-е. заставить их работать через одни и тот же элеrстромагнитный 
вьшлючатель rн r2, r3, r4• Фиг. 70 поrшзывает схему соединений та1юго грузового 
под'емниrш с наружным управлением помощью нажимных контактов, которал 
.понятна и без об'яспений. 

Иногда такая законченная система наружного кнопочного управления, как 
она представлена схематически на фиг. 70, примещrется в сочетании с внутрен
ним кнопочным механизмом, чтобы под'емниrt мог быть использован и как пас
сажирский и как грузовой под'емниrt ; д.ч:я этой цели необходимо в схему ооеди-

5* 
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нений по фиг. 70  внести таr\ие же изменения, как и при переходе от схе�ш 
фиг. 68 к схеме 69. 

Благодаря выключателю а на фиг. 68-70, открывающемуся в начале 
езды, пользование какой-либо наружной кнопкой не производит никакого эффекта, 
пока кабина находится в движении. Но как толыю кабина остановится в назна
ченном пункте и вме.сте с тем закроется выключатель а, то наружные кнопки 
снова включаются в цепь тока управления и при пользовании ими производят при
сущее им действие. l1оэто111у J1е.г11,о может случиться, что кабина сейчас же после 
остановки благодаря включению другой наружной кнопки начнет перемещаться 
в направлении 11. другому этажу, прежде чем в нее войдут пассажиры или уложат 
груз. Чтобьi избежать такого неприятного положения, применяют два срщстnэ : 
дверные контакты и выключатель с часовым механизмом (хронометрический). 

Rак в дальнейшем будет показано, распределительный провод должен быть 
подведен по другим мотивам к последовательно соединенным контактам, которыми 
снабжаются все двери шахты, при чем эти контаrtты могут быть включены в цепь 
только при закрытых дверях шахты. Таким образом, если в момент прибытия 
кабины к остановке назначения шахтная дверь сейчас же откроется, то дверноfi 
контакт, а с ним и цепь разомкнется, и следовательно, дальнейшее движение 
1шбп!:lы уже более прододжаться не может. 

Отi>рытие шахтных дверей в момент останошtи 11,.1ети не легко выполнимо 
�ля под"емнитшв с наружным управлением в тех именно случаях, когда шахтl! 
011,ружена сшюшными, непрозрачными стенами, и, следовательно, за xoдoit самой 
кабины нельзя следить. Поэтому здесь целесообразно поставить выключатель 
с часовым механизмом, задача которого произвести включение наружных кнопоч
ных контактов в цепь лишь по . прошествии весьма корот�юго промежутка вре
мени гюсле остановки лифта. Если вьшлючатель а на фиг. 68-70 будет откры
ваться принужденно, а закрываться под действием гири ю1и пружины, и если 
это закрывание замедлять каким-либо регулируемым тормозящим приспособле
нием, то вышепоставленная задача легко разрешается. 

Все до сих пор описанные схемы соединений для управления посредством 
нажимных 11,онтактов построены для постоянного тока, но они без каких-либо 
существенных изменений могут быть применены и для трехфазного или однофаз
П()ГО тона. В этом с.лучае следует только приспособить Itонстру1щию коротRо замы
Iйющих нажимные �>онтакты электромагнитных выключателей r1 ---7- r4 и магнитов 
m1 п rn2 переrtлючателя -- ддя переменного то11а .  Часто в сие.темах управления с 
переме:шым тоrtом д.ш движения переюrючате.т�я прш1еняетса ревереивный мотор 
переменного то1tа, вместо двух отдельных э�rешгромагнитов m1 и т2• Тогд:� 1tаж
дан IJ3 катушек m1 и т2 образует обмотку одного из магнитон самого мотора, 
который при включении одной из обмото11, вращается в одну сторону, а при 
в"шо11ении другой - в противоположную сторону. 

Из предыдущего мы видеди, что для расемотренных до сих пор систем 
управления посредством нажимных контактов характерными частя�1и соединения 
являются кнопочные выключатели, замыкатели на-короткое , для них, называе
мые также этажными реле, выключатели под полом и этажные выключатели. 

:Кнопочные вьшлючатели имеют целью нажатием кнопки замыкать места 
перерыва в цепи управления и после этого их снова автоматически разобщать. 
Эту задачу разрешают р азличные формы конструкции кнопочного выключателя, 
но обыкновенно два конца провода для управления подводятся к двум контактам 
кнопочного выключателя, которые приходят в соприкосновение и замыкают ток, 
благодаря контактному м осч�:ку при нажатии кнош:и, к которой последний при
креплен. При выполнении операции замыкания натягивается пружина, которая 
по прекращении даш1ения на кнопку оттягивает мостик от 1юнтактов и, таким 



ПАССАЖИРСКИЙ и ТОВАРНЫЙ под'ЕМНИ ки ОБЫКНОВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ. 69 

образом, снова разобщает соединение. 
вает фиг. 71 1). 

Пример необычной конструкции пом.зы-

Другой тип кнопочных выключателей имеет форму переключателя с дву
п,1ечим распределительным (переводным) рычагом. Если такой кнопочный выклю
чатель переведен действием пружины в по.�южение, прерывающее цепь, то ток 
пofiдei· к выше распо,10женным 1шопочным ныю1ючатэлям. Еели же нажатием 
кнопки цепь замкнуть, то одновременно открываются все выше лежащие вьшлю
чатели и ток через них не пойдет. Схема соединений для нескольких кнопочных 
въшлючателей представлена на фиг. 72, в которой :кнопка второго этажа 
замкнула цепь. 

Это устройство имеет следующее преимущество: 
если, например, на схеме фиг. 69 включена контакт
ная кнопка d3 и прежде чем ее освободили, а также 
выключили все остальные кнопки в начале движе-
ния помощью выключателя а, нажать также 1шоп
БУ d4, то находящаяся против второго этажа Itабина 
остановится не против соответствующего 1шошtе d3 
третъего этажа, а пойдет дальше и остановится про
тив 4-го этажа, потому что цепь прерывается шахтным 

Фиг. 7 1 .  
Кнопочный выключатель. 

+ 
Фиг. 72. КнопочныИ 
выключатель с двумя 
положениями замыка-

ния тока. 

выюпuчатеJН:)М s4 то.Jiъко на этом этаже. Таким образом, кабина следует не по 
первому, а по последнему назначению. При соединении же кнопок по схеме фиг. 72 
этот недостато1t исключается, так как при включении кнопки d3, проводка It выше
.1ежащей кнопке d4 прерывается, так что включение ее в цепъ не производит 
никакого действия. Это устройство также не, в состоянии помешатъ обратному 
движению без предварителъной остановки, когда · при данных условиях непосред
ственно после нажатия кнопки для поднятия будет также включена кнопка, 
резулътатом чего должен быть спуск кабины. Если несrшлыю нажимных rшнтак
тов расположены в одном месте, то их за1tлючают в одну общую коробку. 

3амыкатели на-короткое ·или этажные pe1,Jie суть простые электромагниты, 
на сердечнике (якоре) которых укреплен контактный мостик, который при вклю
чении электроиагнита соединяет проводником место разрыва в проводе, замы-
1ъающем на-короткое нажатую кнопку. Фиг. 73 дает представление о таких 
замыкателях на короткое.  

При замьшателях на-короткое для переменного тока применяются особые 
средства, чтобы заглушать их шум во время работы. i 

1) AusПihrung, Otis-Aufzugswei·ke, Berlin, Borsigwalde. 
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Обыкновенно замыкатели на-короткое "укрепляются на общей основной 
плите. Они устанавливаются в машинном помещении, иногда на самом двигателе. 

Наиболее употребительная rюнструrщия вьшлючателя под полом кабины 
поrшзана на фиг. 74. Изображенные на ней верхние контакты находятся в цепи 
наружного управления и прерывают эту цепь, как толыю кто-нибудь войдеrr 
n rшбинv. 

'Iмп ::лажного выключателя был уже описан при рассмотрении схем на 
фиг. 67- 6\1. Согласно этим схемаМ- в шахте устанавливаются выключатели и 
переюппчатели, rшторыми управляют изнутри rшбины. · та1ше этажные вьшлю
чатели имеют то преимущество, что удерживание rшбины делается независимым 
от вытягивания каната. Недостатком этих вьшлючателей является их неудобное 
для установки положение на внутренней стене шахты, а тю\же и то, что должны 
занимать много места и, наконец, производимый ими при работе шум. 

Другая форма конструкции этажных выключателей эти недостатки устра
няет, но зато она лишена и преимуществ выключателей, уrtрепленных в шахте 
и управляемых непосредственно из кабины. 

В этих констру�щиях ; 1 выключатели удалены из 

з --fТГ 1 ! ·1 1 ' 
: 1 1 

" шахты и укреплены или на 
2 самом двигателе или в не

посредственной от него б.1и
зости. Они управляются от 
барабана лебедки ( под'ем
ного механизма) или от при-

Фиг. 73. 
3амыкателr, на

короткое (этаж
ное реле). 

1 -кr,нтактная 
ш�астинка, 

2-якорь, 3-ка
тушка магнита, 

4-подковообраз
ный магнит. 

водного шкива, а сдедова
тельно в косвенной зависи
мости от кабины. Движение 
канатных барабанов или 
приводных шкивов не всегда 
впо.ше точно соответствует 
движению клети, так как 
под'емный канат, соединяю-
щий кабину с барабаном, 

Фнг. 74. Выключатель под полом 
кабины. 1 -подвижной пол, 

2-контактный мостик. 

в работе вытягивается, а у под емников с приводным шкивом канат может 
скользить или навиваться на шкив. Происходящие от этих своеобразных дви
жений под'емного каната несоответств11я между положением клетки и положе
нием канатного барабана или ведущего шкива, имеют сдедствием то, что оста
новки клети, в особенности у под'емнюив с ведущим шкивом, могут совер
шаться со значительными неточностями. 

Этот недостаток можно однако легко устранить тем, что этажный вьшлю
чатель приводят в движение не от канатного барабана или ведущего шкива, а из 
самой клети. Можно, например, применить приводной канат, который, будучи при
креплен одним концом к поду 1\абины и огибая канатный блоrt на нижнем конце 
шахты и направляющий ролик в раме для родиrюв, направляется к пото.чку 
кабины и там закрепляется. Приводной rtанат может быть укреплен толыю одним 
концом к юrетн, тогда другой rшнец должен быть нагружен ка1юй-нибудь гирей. 
При таком приводе этажный выключатель может быть таrtже постав.�rен на 
кабине, есди один конец приводного каната укрепить в раме для ролиrюв, а дру
гой свободный конец нагрузить тяжестью. 

Последнее устройство однако не рекомендуется всдедствие того, что оно 
требу81Г много места, и доступ к этажным вьшдючатедям очень затруднен. 
По той же причине не; имели успеха многочисденные предложения об установке 
этажных выключателей в rtабине и управлении помощью кулачrюв и т. п., заде-
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.тrанных в отдельных этажах; неу<шех этих предложений еще более об'ясняется 
тем, что все эти устройства во время работы производят весьма неприятный шум. 
Н последнее время дшI под'емников с приводным шкивом большое распространение 
получило другое средство, устраняющее вредное влияние вызыщtемых навивкой 
каната различий в движении этажного выключателя, действующего от приводного 
шкива, и в движении кабины. 

Цель этого нового устройства не в том, чтобы вообще уничтожить от1tлоне
ние движения выключателя от движения кабины, но чтобы начавшиеся отклоне
ния направить в обратную сторону. Конструкция такого приспособления пока
зана на фиг. 75. 

В каком-либо месте шахты, мимо которого кабина часто проходит, например 
на половине высоты шахты, укрешшется направляющая кривая с�юба, которая 
размыкает приделанный к кабине вьшлючатель в момент ее прохождепи мимо 
скобы. В одну цепь с этим выключателем введен приделанный к. этажному вы

/ го 

-

ключателю другой вы
ключатель, который при 
тождественности хода 
кабины и этажного вы
ключателя замыкается 
кривой скобой, как 
толыш вьшлючатель ка
бины разомкнется соот
ветствующей скобой, н а  
все время, пока послед
ний разом1tнут. Этими 
двумя выключателями 
регулируется возбуж
дающий то1t электро
магнита 1 4  в приспосо
блении, пЕедставленном 
на фиг. 7 . Это присно- Фиг. 75. Приспособление, обеспечивающее одинаковый ход 
собление прикрепляется кабине и этажному выключателю. 
к этажному выключа- . 
телю 35 выше его приводной цепи.  С якорем электромагнита жестко соединена 
рама 15 .  При возбуждении эле�tтромагнита оба оттягиваются вниз и при размьша
нии возбуждающего тorta возвращаются в первоначальное положение пружиной. 

Эти движения передаются соединенному с рамой 15 в пуюtте 16 рычагу 17,  
вращающемуся воrtруг оси 1 8  и свободным концом соединяющемуся с вертикально 
перемещающейся штангой 19. Штанга 19 несет на своем нижнем: конце упоры 23, 
которые при возбуждении электромагнита 14 попадают на линию движения ку
лачка 26, уRрепленного на передаточной к этажному вьшлючателю цепи 27, при 
прекращении же возбуждения подымаются настоль высоrю ,  что rtулачек может 
свободно пройти под ними, не задевая их. Ведущее цепное колесо 29 соединяется 
с ведущим валом 3 посредством фрикционной муфты. Кривые направляющие 
скобы в шахте и у этажного вьшлючателя, как и кулачек (выступ) 26 на при
водной цепи так распо.ч:ожены друг относительно друга, что происходит сле
дующее :  

Если движения rtлети и этажного выключателя вполне совпадают, т о  цепь 
для возбуждения элеrtтромагнита 14 во все время движения дифта прервана, а 
именно: при проходе клети мимо направляющей кривой в шахте - блатодаря вы
ключате.лю rt.лети, во время же остальной части езды - благодаря выключателю, 
действующему от направляющей rtривой этажного вьшлючателя. Упоры 23 в это 
время приподняты и беспрепятственно пропускают кулачек 26 приводной цепи. 
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Наоборот, когда при остановке клетки в нижнем конце шахты канат нач
нет скользить и клетка, следовательно, подвинулась дальше, чем под'емный меха
низм и с ним этажный выключатель, то, прежде чем 1tлетка при еледующем под'
еме достигнет УiРепленной в шахте направляющей скобы, управляемый этажню1 
выключателем механизм замкнется и возбудит, таким образом, электро�шгнит 14, 

который поставит упоры 23 на 
пути приближающегося в этот 
момент выступа 26. Вследствие 
этого последний вместе с при
водной цепью задержится, что 
возможно благодаря включению 
фрикционной муфты между 
ведущим валом 3 и ведущим, 
колесом 29. Лишь после того, 
как выключатель кабины от.
кроется направляющей скобой 
шахты, вследствие чего возбу
ждение электромагнита 14 пре
кратится и путь для движения 
кулачка 26 сделается свобод
ным,  этажный выключатель 
снова начнет двигаться, когда 
одинаковый ход его и кабины 
снова восстановится. 

Конструкции этажного 
выключателя, приводимого в 
движение под'емным механиз
мом, очень разнообразны. Рас
сматривая также конструкции 
иностранных фирм, надо притти 
к заключению, что в последнее 
время наибольшее распростра
нение нашли те этажные вы
ключатели, в которых приме
няются переводные рычаги, 
как у выключателей и пере
ключателей, приводимых в дей
ствие захватами или т. п. 
элементами, укрепленными на 
передаточном валу. Фиг. 76 1) 
показывает такой этажный 
выключатель. 

Как видно, вал с захва
тами за время полного хода 
лифта не должен совершить 
целый оборот. Это условие 

имеет следствием то, что приемы у правления совершаются вообще медленно, а это 
очень неблагоприятно влияет на правильность остановки, когда при размыкании 
появляютсJi., искры. Поэтому в подобных этажных выключателях размыкание 
распределяющей цепи производят не в них самих, а в замыкателе на-короткое 
(этажном реле), у которого обмотка магнита с целью разобщения цепи от этаж-

1) Конструкция Otis-Auf�gswerke, Rerlin-Borsigwalde. 
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ного вык.лючателя 3амьшается на-короткое, или же применяются мгновенные 
выключатели, а та1tже вводят между 3ахватом и выключатедями большую 
передачу, например, крестовину в виде мальтийского креста. 

Пt1реключение проводов в системах управления с нажимными контактами 
с одного магнита моторного переключателя на другой магнит, в 3ависимости от 
движения кабины, можно осуществлять, кроме уже рассмотренных, и другим спо
собом, а именно, соединяют провода управляющего механизма с магнитами через 
проводящую шину, раздоленную в середине изоляцией на две части одинаковой 
длины, И3 которых одна часть соединена 
с магнитом моторного переключателя для 
под'ема, а другая с магнитом для спуска. 
Если приспособдение устроено так, что при 
наивысшем подожении кабины конец провода 
контактной кнопки для самой верхней оста
новки попадает на изоляцию между половин
ками шины, а концы проводов остальных 
:кнопок по порядку попадают на ту половину 
шины, которая примыкает Е магниту для 
спуска, то включение какой-дибо из этих ъ:но
пок вы3овет движение лифта вниз. Если, :кроме 
того, шина будет перемещат1.ся та1t, что концы 
распределяющих проводов перейдут на другую 
половину шины, соединенную с магнитом для 
подiема, и если это перемещение произойдет 
со скоростью, которая находится в таком же 
отношении к сЕорости Itабины, как и взаимное 
расстояние концов проводов к расстояниям 
остановок между собою, то, при Itаждом про
хождении кабины мимо ка1юй-либо остановки, 
конец провода соответствующей этой самой 
остановке кнопки попадет на изолированную 
часть между половинками проводящей шины, � 
в то же время провода кнопок, соответствую
щих выше расположенным остановкам, будут 
соединены с магнитом для под'ема, а про
вода кнопок ниже лежащих этажей - с маг
нитом для спус1tа. 

Такой способ переключения проводов 
в системах управления с нажимными конта1t
тами применяется для этажных выключателей 
больше в Германии, чем в других государствах. 
Проводящая шина, разделенная в середине 
и3оляцией, надевается в виде круглого кольца 
на диск или барабан. По ней сколь3ят концы 

dз 

Фиг. 77. ЭтажныИ .выключатель 
(схема). 

проводов контактных кнопок и частей, соединяющих с магнитами переключателя, 
помощью щеток. Фиг. 77 показывает схематически подобный этажный выключа
тель в сочетании с Jtнопочпыии выю1ючателяии. Действие его не трудно понять 
на основании с1tаванного. 

Чтобы увеличить скорость выключения у этажных выключателей такого 
типа, надо установить собирающие то1t щетки, по возможности, на большем рас
стоянии друг от друга и ддя этой цели проводящую ток шину согнуть не в видt1 
кольца, а навить ее винтообразно на барабан, который ва время перехода к.летки 
от одной конечной остановш1 до другой успеет сделать несколько оборотов. 
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Такого рода этажный выключатель устраиваеrгсл такиnr образом, чrго для 
его установки и регулирования требуется значительно меньшая точность, а пра
вилыюсть его действия почти совсем не зависит от вытягивания каната. Для 
этой цели перерыв в цепи тorta делается: пе в самом этажном выключателе, но 
в другом выключатеJiе, привернvтом к кабине и действующем от направляющих 
криволине!J:ных скоб, учепленных в шахте, который включается в цепь перед 
самим приходом Itабины к пункту назначения 1). 

Фиг. 78 показывает схему такого устройства. Как и в только что упомяну
тых этажных вьшлючателях, здесь предусматривается одна только проводящая 

lll 

л 

шина В для под'ю1 а  и таких же размеров А для 
епуска. Между этими двумя половинами шины, изоли
рованно от них, помещается проводник О, соединенный 
проводuм с шиной D. Все эти проводники А, В, О и D 
уliреплены на общей подвижной гайrtе и вместе с ней 
движутся вперед и назад благодаря винтовому шпин
делю, вращающемуся от под'емного механизма помощью 
цепной передачи, под неподвижными контактными 
молоточками 1 -+- 7. При этом контаrtтные  молоточки 
3 -+- 6 отдельных проводов, идущих от контактных 
кнопоR управляющего механизма, переходят обычным, 
.как и в других устройствах, способом с шины для 
под'ема на шину для спуска и обратно и при этом 
скользят по проводнику О. Ширина этих 1интактных 
молоточrtов нес1tолько больше промежутRа между про

Фиг. 78. Этажный выКJiю- водником (; и шинами для под'ема и спуска, так что 
чатеJiь (схема). ток управления при переходе молоточков с одной из шин 

А и В на проводник С не прерывается, но проходит 
через проводник С, шину D и уrtрепленный в .кабине, обьшновенно замкнутый 
выключатель F к магнитам переключателя U1 или U2• 

Предположим, что по схеме rtабина стоит против этажа 1. Тогда вымюча
тель F в кабине открывается помощью криволинейной скобы 1, неподвижно укре
пленной в первом этаже шахты. 

Если те,перь кабина должна подняться на 3 этаж, то, замыкая соответ
ствующий этому этажу контактный выключатель, подводится тort к контактному 
молото'Чку 6 путем, на чертеже непоказанным. Этот тoit проходит через токопрuво
дящую шину В, контактный молоточе�t 1 ,  рабочий конта�tт 8 магнита U1 пере
ключателя, неподвижный контакт 11 магнита U2 переключателя и наконец через 
намагничивающую обмоТitу магнита U1• При этом соединяются рабочие контакты 
8 и 12  и мотор включается в цепь, помощью непоказанных на чертеже других 
конта�tтов, для вращения в сторону, соответствующую подн;Iтию 1\абины. 

:Когда кабина начнет двигаться вверх, тогда выступающий наружу ролик 
выключателя F кабины оставляет кривую направляющую 1 и выключатель за
мьшается пружиной. Одновременно с этим подвижная гай�tа этажного вьшлюча
теля, на 1юторой уr\решrены шины А, В, С, и D, переместится так, что провод
ник С приблизится к rюнтактному молоточку 6, по I\оторому проходит то1с Когда 
выключатель F при переходе Itабшrы во второй этаж П откроется, то это не 
имеет никакого влияния, потому что выключатель остался без то1\а. Но когда 
кабина приблизится к Ш этажу, то конта�tтный молоточе�t 6 ,  прежде чем оставить 
шину В, коснется проводниrtа С, так что получается ответвление распределитель
ной цепи от контактного молоточка 6 через проводни�t С, шину D, контатстный мо
лоточек 7, зам1шутый выключатель F и замкнутые рабочие контакты 12, 8 к на-

1) Конструкция Siemens-Schuckertwerke, Berlin-Siemensstadt. 
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магничивающей rшrушке магнита U1  переr,лючателя, которое само образует путь 
прохождения распределительного тока, когда контаrtтный молоточеrt 6 оконча
тельно оставит шину В. Поэтому, когда вьшлючатель F в момент прихода rtабины 
на III этаж разоnшнется направляющей rtривой III, то намагничивающий ток маг
нита U1 переключателя прерывается и мотор останавливается. 

Эле�tтрические системы управления посредством нажимных контактов 
с установкой Itонечных пуюtтов езды и автоматичесюrми остановками на пунктах 
назначения, как уже нами было отмечено, требуют установки целого ряда э'ле�про
магнитных и механических выключателей. Не удивительно, что в то время, когда 
лишь ста.ли появ.1Jятьсл, незадолго до настушrения теrtущего вerta, механизмы 
управления с нажимными rюнта�tтами, эти дале�ю еще не достигшие теперешнего 
совершенства системы управления причиняли много неприятностей при работе 
лифтов. Это привело к созданию таких механизмов управления с нажимными rюн
тактами, для �юторых требовалось бы, по возможности, меньше элеrtтрических 
выключателей. 

После этих ТаI{Же не будем рассматривать те системы управления, у rюто
рых для Itаждой остановки предусматривается одна кнопка для под'ема и еще 
одна для спуска, но которые все же без замыкате1лей на-короткое обойтись не 
могут, зато устройство этажного выключателя упрощается. В настоящее время 
они уже потеряли всякое значение. 

Tartжe и те системы управления с двумя нажимными контактами, у кото
рых механическими средствами выполняется как фующия выключателей на-ко
роткое, так и функция этажных выключателей, при нынешнем совершенстве 
конструкций всяких выключателей для чисто элеrпрических систем управления 
с нажимными контактами, не отвечают требованиям современности. Тем. не менее 
в виду их дешевизны они еще кое-где применяются. 

В системах управления с двумя нажимными контактами, употребляемых 
только для внутреннего управления, в кабине имеется для каждого промежуточ
ного этажа две кнопки: одна для под'ема и другая для спуска, но для самого 
верхнего этажа нужна только одна кнопка для под'ема. а для самого нижнего 
толыю одна rшопка для спуска. Если нажимные контакты в кабине устроены та
ким образом, что они, будучи включены, своей продолженной частью выступают 
за стенку кабины в шахту, и если в последней на каждом этаже будут укреплены 
накладки для набегания, благодаря которым включенные нажимные контакты 
соответствепных этажеfi повертываются в положение нуля, то ясно, что простыми 
средствами можно достигнуть той же це,тrи, которую себе ставит электрическая 
система управления с нажимными контаrtтами рассмотренного нами типа. Но та
кое устройство может быть применяемо только при внутреннем управлении. Для 
наружного управления это устройство могло бы применяться толыю д.тrя хода 
кабины вверх и обратно вниз, а не для передвижения ее от одного этажа к лю
бому другому, если бы его перестроить так, чтобы нажимные контакты в местах 
останов�ш сталкивались с накладками, укрепленными в кабине . 

.Кроме ограничения сферы применения, эти · управ.чяющие механизмы имеют 
еще тот недостаток, что, применяя их. приходится всегда подумать, должно ли 
дать кабпне ход вверх или вниз. Можно хотя и избежать этих недостатков, если 
соединить оба относящиеся к определенной остановrtе выключателя для под'ема 
и спуска рычагом без неподвижной точки вращения, в центре которого устано- . 
влена rюнтактная кношш, а позади выключателей поместить соответствующей 
формы замыкающие пластинrtи или т. п. совершающие те же движения, что и 
кабина и служащие одновременно для размыкания замкнутых выключателей тait, 
чтобы при нажатии кнопюr мог быть вrtлючен только тот выключатель, который 
соответствует требуемому направлению движения кабины, т . -е. или выключатель 
для под'ема, если кабина должна подниматься, или для спуска, если кабина дол-



7 6  ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭJlЕКТРИЧЕСКИii под'ЕМНИК. 

жна итти вниз [такое устройство, между прочим, нашло с�о� применение также 
и в этажных выключателях, получающих свое движение от под'емного меха
низма (ворота, .11ебедки)J .  Одпаrю, и тюшя система упрамения в настоящеа 
время уже утратила свое значение. 

Электрические системы управления с нажимными контактами и у(jтановкоii 
пунктов назначения путем включения только одной кнопки и с автоматическим 
прекращением ,движения в назначенном пункте остановки, как уже ранее было 
указано, обязаны своим широким распро(jтранением главным образом тому 
обстоятель(jтву, что их удобно применять как для под'емников (j на.ружным, так 
и е внутренним управлением, и что для пользования ими не требуется никакой 
при(jлуги. Но это преимуще(;тво имеет значение только для под'емников (;О (;Ла
бым движением. При (;Ильном же движении работа такого под'емника без при(jлуги 
имела бы очень неблагоприятное влияние на производительНО(;ТЬ, бы(jтроту сооб
щения и ра(jход ,энергии, потому что это привело бы к ча(;тым случаям движения 
кабины без нагрузки, или (j неполной нагрузкой и к исполнению несогласован
ных, (jамых различных требований пас(;ажиров относительно начала и конца хо;щ 
кабины, лишь в порядке очере;щ, а не n порядке следования этажей, с экопомиеi1 
времени. Следовательно, для под'емниrюв (j (;Ильным движением уже только по 
одним этим причинам, помимо предписаний властей, следовало бы устраивать 
такие механизмы управления, которые обслуживали(jь бы специальной прислугой. 

Чтобы и при таких под'емниках, как например, под'емниках в торговых 
помещениях, можно было обойти(jь без сильно удорожающего движение содей(;твия 
обслуживающего персонала, было в последнее время выработано не мало различ
ных (;Истем управления с нажимными :контактами, посредством которых эта цель 
легко достигает(;Я. Они дают возможность останавливать лифт из каждого рас
положенного по направлению движения этажа, но только при у(jловии, что пункr 
назначения находит(jя на том же направлении движения. И только после того, 
как лифт выполнил все задания в одном направлении, он может повернуть 
обратно и выполнить R(je задания в противоположном направ.ч:ении. Работа еовер · 
шаетея в таrюм же точно порядке, как это бывает при под'емниках в торговых 
помещениях (j облуживающим персоналом. 

Е(jли конструкция подобного рода управляющих механизмов с нажимными 
контактами, (jущественно отличающихся своими вьшлючательными приспоеобле
ниями от обычно употребляемых rюн(jтруrщий, еще пока не стали известными, 
то нет (jомнения, что при той важности проблемы, rюторую они разрешают, их 
всеобщее применение не за(;тавит себя долго ждать. 

Ь)  Внутреннее управление. 
I. П е р е  :к л ю ч а т  е л ь .  

Для пуска в ход и остановки под'емника, работающего от мотора постоян
ного или переменного тока, при всех обстоятель(jтвах требует(jя переключатель, 
ПО(jредством которого двигатель включает(jя в элеrtтрическую цепь для вращения 
в одном или другом направлении, иди же из нее вовсе выключает(;Я. Перfжлю
чатель, применяемый для систем механического рычажного управления и при 
моторах мадой мощности, обыкновенно имеет форму цилиндрического коммута
тора, который имеет (jреднее нулевое положение и по обоим от него сторонам 
по одному положению, замьшающему цепь. Цю1индрическиИ перекдючате:�ь при
водится в .движение помощью канатного иди цепного блока непосредственно от 
рычажного механизма управ.тrения, или же, не(;мотря на то, что тормоз под'емного 
механизма может быть отпущен и механиче(;ки, от распределительного вала, рас
положенного в раме под'емного механизма и в свою очередь приводимого в дви
жение управляющим механизмом. В последнем (;лучае переключатель укрепляетr.я 
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по близости от  распределительного вала, целесообразнее на самом под'емном 
механизме; если же он непосредствено движется от переводного каната или т. п., 
то он может быть vстановлен в любом месте. 

Расположение контактов на барабане подобного переключателя, I\OTopoe 

без изменения может быть употреблено :как для шунтового мотора постоянного 
тока, так и для мотора переменного тока, показано на фиг. 79 и 80 1) . 

------ Р 
------ N 

1- t о-л-

,� 
'- _ _ _ _ _ __J 

Фиг. 79. Переключатель 
для моторов постоянного 

тока. 

Фиг. 80. Переключатель 
для моторов трехфав

ного тока. 

Фиг. 81. Обмотка 
статора для одно
фазных репульси-

онных моторов. 

:Как видно из этих чертежей, перемена направления: движения мотора при 
переключатf!ле постоянного тока (фиг. 79) совершается благодаря изменению 
направления тока в якоре, а при переrtлючателе для переменного тока (фиг. 80) 
переключением двух проводов, ведущих к статору мотора. 

Также и для однофазного репульсионного мотора 
может быть применен переключатель с таким же рас
положением контактов, если он приводится в движение 
неподвижными щетками и если обмотка статора для 
перемены хода мотора, rtaк показано на фиг. 8 1  1), 
разделяется на две части. Благодаря переключателю, 
кart видно из фиг. 82 1), соединяется или одна или 
другая часть обмотки статора с полюсом сети. 

Можно, :конечно, переключателю придавать и дру
гую форму, кроме формы цилиндрического коммутатора. 
Так, например, с тем же успехом применяются пере
ключатели с неподвижными конта�пами, расположен
ными в одной плоек.ости по кругу, в центре кото
рого укреплена вращающаяся ось контактной кре
стовины с насаженным на ней канатным или цепным 
колесом. 

В другой конструкции, применяемой также при 
моторах большой мощности, неподви жные контакты 

Фиг. 82. Переключатель 
длн однофазных реnуль

сионных моторов. 

располагаются в одной плоскости и в один ряд, а соответствующие им кон
тактные молоточки или ножи действуют от кулачков на вращающемся валу. 

1)  Siemens-Schuckert.werke, Berlin. 
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По схеме для моторов постоянного тока, представленной на фиг. 79, пере
ключате.Тlи могут быть применяемы только для моторов весьма малой мощности. 
Если его мощность бо_.11ьше 0,5 л. с . ,  то в проводr\у к ююрю надо по�1естить непо
движное добавочное сопротивление и параллельно к обмотке статора также 
постоянно включенное сопротивлепие. Благодаря добавочному сопротивлению 
якоря можно получающийся при включении мотора сильный импульс тока удt>р
жать . в допустимых границах, а сопротивление, включенное параллельно обмотr\е 
статора, препятствует появлению вольтовой дуги, вследствие самоиндукции этой 
обмотки в момент выrtлючения мотора. Пользуясь такими сопротивлениями, пони
жающими число оборотов и мощность мотора приблизительно на 15%,  можно 

. применять простые переключатели для моторов мощностью от 2 до 4 л. с . ,  
в зависимости от того, какую величину импульса тока при включении мотора 
и какую величину потери энергии от этих постоянно включенных сопротивлений 
считать допустимыми. 

Представленная на фиг. 80 схема соединений с простым переключателем 
применяется для трехфазных моторов с короткозшшнутым якорем мощностью 
до 5 л. с. Для моторов трехфазного тorta с контактными кольцами на якоре высший 
предел применяемости - это мощность в 8 л. с., если включить постоянное 
сопротивление в цепь ротора. Как у моторов постоянного тока, тart и у моторов 
трехфазного тоrш нельзя ослабить по жеillанию толчок тока при включении ыотора 
посредством постоянно включенного, неизменяемого сопротивления. И так как эти 
сопротивления пожирают значительное rюличество энергии (у трехфазных моторов 
с rюнтактными якорными кольцами оrюло 20%), то в каждом отдельном случае 
приходится решать, что выгоднее, мириться ли с значительными толчками тока 
при включении и большими потерями энергии во время всей работы или же для 
устранения этих недостатков применять, вместо простого переключателя, ревер
с1шпый реостат (с переменой направления вращения мотора). 

Для переключателей однофазных репульсионных моторов с неподвижными 
щешами о щшменении неизменяемых сопротивлений и говорить не приходится. 
До какой В!'.шчины мощв.ости можно употреблять простые переключатели, зависит 
здесь � 0J1ько от допусrшемой в каждом отдельном случае величины толчка тока 
при в1tлюченш1 мотора. При употреблении подобных переrtлючателей безусловно 
требуется, во избежание перебоев в работе, устраивать предохранительные при
способJiения, r:оторые препятствовали бы слишком быстрой перемене хода вра
щающегося с полной сrюростью мотора. Все до сих пор описанные переключатели 
ншшачены к употреблению в механических рычажных системах управления. 

В электричесrtих рычажных системах управ.тrения все эти перемещения для 
включения и выключения совершаются обыкновенно помощью электромагнитов, 
реже, и то только при переменном тоrщ мотором. Конструrщия пере1tлючате.11ей 
вполне соответствует этим разпородным способам движения. 

Самая простая форма конструкции получается:, когда лифт управляется: 
помощью руrюятrш. Тогда ставятся два элеrtтромагнита, и:з которых один намаг
ничивается при установке переводного рычага в положение, обусловливающее 
под'ем rtабины, а другой намагничивается, когда рычаг установлен для спус1tа; 
якоря их соединены контактными мостиками, которые при возбуждении элеrпро
магнитов и производят необходимые для данного направления езды те или иные 
соединения мотора с источником тока. Эти соединения не нарушаются до тех пор, 
пorta переводный рычаг остается в прежнем данно:м: ему положении, и толыю при 
отводе его в нулевое по.11ожение прекращается возбуждение перед тем вклю
ченного электромагнита, его якорь приводится пружиной или другим способом 
в состояние покоя. Иначе дело обстоит, когда переключатель употребляется при 
механизме управления с нажимными контактами, в котором вкJI.ючение электро
мотора совершается коротким нажатием кнопочного выключателя, а выклю-
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чение - нажатием на другой rшопочный вьшлючатель. Здесь важно позаботиться 
о том, чтобы замrшувшаяся от I\ратмвременного нажатия на кнопку цепь оста
валась замrtнутой до оrюнчания езды, когда она прервется от действия оста
новочного нажимного контакта. Это достигается тем, что электромагниты пере
ключателя снабжаются самодействующими контаrпаnш, которые при возбуждении 
(намагничивании) электромагнита соединяются между собою через якорь и под
водят к обмотr\е магнита ток помощью соединений, включенных паралле.�rьно про
водам нажимных кнопок. 

Подобная схема соединений показана на фиг. 83. 
Провод для управления идет от по.�rожительного полюса к кабине, где. 

к нему присоединяются кнопочные вык.�rючате.�rи А и В для под'ема и спуска. 
3амьшая выключатель А или В, то1;, подводится � обмотке магнита М или N, 
из которых каждая соединена с отрицательным ·полюсом, 
благодаря чему происходит втягивание якоря J или К. 
От этого пропсходит соединение не только проводl)В, иду
щих к мотору и на чертеже не показанных, но также 
и контактов Е с D или G с Н. Из них контакты G и Е 
соединяются' проводами, идущими от кнопок А и В, с об
мотками магнитов, а контакты D и Н через провод L 
и находящуюся в кабине обыкновенно в замыкающем цепь 
положении стопорную кнопку С- с положительным Полю
сом. Следовательно, если магнит М или N замыканием 
кнопочного выключателя А или В ню1агнитится и соединит 
проводящим мостиком контакты D с Е или G с Н, то 
к обмоткам магнитов, параллельно к кнопочным вьшлюча
телям, подводится ток через стопорную rtнопку С или про
вод L. Из этого следует, что возбуждение этпх магн11тов 
не прекращается даже и после того, rtaк нажимные кнопки 
разомr;,нуты, а прекращается лишь тогда, когда действием 
на стопорную кнопку С из цепи выключается провод L. 

Отступая от схемы, представленной на фиг. 83, само
действующие контакты D, Е и G, Н в обычных конструк
циях составляют часть не магнитного переключателя, а от
дельных :мектромагнитных выключателей (реле ) ,  обмотки 
которых соединяются последовательно с обмо

.
тками магнит

ного переrtлючателя, которые таки�� образом по своему 

д в 

с \  

L 

Фиг. 8З. 
Перек,1ючающие 

магниты в систtJме 
управления с на

жимными контакта
ми для под'ема, 

спуска и остановки. 

устройству и действию сходны с замыкателями на-короткое (этажными реле) 
у настоящих .систем управления с нажимными контактами. 

В. схеме остались не рассмотренными необходимые также и для описанных 
уже систем управления: с нажимными l\онтактами приспособления:, препятствую
щие одновременноllfу включению обоих магнитных переключателей:. Таl\оЙ предо
хранитель может быть механичесrшм, когда он од1ш из магнитных выключателей 
удерживает в его нулевом положении до тех пор, поl\а второй возбужден, но 
может быть и элеrtтричес11,им, устроенным так, чтобы кнопки для под'ема и спуска 
имели отдельные провода, которые шли бы через контакты к электромагнитному 
вьшлючателю, находящемуся: не под их влиянием, и прерывались бы, когда 
последний намагничен. 

Устройство переключателя в виде д-вух отдельных элеl\тромагнитных вык.пю
чателей является обычным при электрических рычажных системах управления, 
однаrю существуют и другие формы конструrщии; встречается, например, такое 
устройство, в котором rюнтактный мости�;, подвешен на подобие маятндка между 
двумя неподвижными 1юнтантами, соединенными с сетью и мотором, и благодаря 
электромагниту, расположенному на одной сторон�, притягивается к одному rюн-
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та1tту, или же к другому - помощью электромагнита, укрепленного на другой 
(iтороне. О применении моторов для движения переключателей при переменнqм 
то1>е в сети уже гоnорплось (стр 78). 

2. П у с к  о в ы е  р е о с т а т ы. 

Ее.пи при б
·
ольших моторах ослаблять импульсы тока при включении 

посредством постоянного добавочного сопротивления, то происходящая от это1·0 
потеря энергии может быть настоль велика, что работа лифта окажется очень 
невыгодной. Поэтому при таких . моторах приходится пользоваться сопротивлением 
только при пуске и после этого коротко замыкать. Но внезапное выключение 

Фиг. 84. Реверсивный реостат 
д.11я управлнющего мсханиз)1а 

с переводным канатом. 

р N 

: 1 1 1 
, �. ·  ' 1 ' ' 1 

WVVWv\� 
Фиг. 85. Пусковой реверсив
ный реостат д.11я постоянного 

тока (схема). 

всего сопротивления 
вызовет новый толчок 
тока, который сооб
щит мотору мгновенно 
увеличенное ус1tорение. 
Чтобы этого избежать, 
разделяют сопротивле
ние пускового реостата 
на секции и отдельные 
секции замыкаются при 
пуске в ход мотора 
последовательно и ко
ротко, а при остановке 
мотора снова вклю
чаются. Приспособле
ния, производящие ко
роткие замыкания и 
включения вновJ. пуско
вого сопротивления, на

зываются пусковыми реостатами. У мотора для под'емников они обыкновенно 
(;Оединяются с переключателями для перемены направления хода и называются 
реверсивными или обратимыми реостатами. 

Простейшие реверсивные реостаты - это те, у которых все движения для 
внлючения и вьшлючения производятся от руки. Для та1шх реостатов требуется 
аккуратная и знающая свое дело прис.1!уга, а также такой механизм управления, 
1юторый допускал бы точные и чувствительные манипуляции при всяrwй скорости 
кабины. Следовательно, их можно применять главным образом только при меха
пизмах управления с маховичко111 и переводным канатом. 

Фиг. 84 1) показывает реверсивный реостат подобного рода, который можеtr 
применяться 1ta1t для постоянного, так и для трехфазного тока . 

.К заrtлючающей внутри себя пусковые сопротивления коробке приверты
ваются два ряда пружинящих угольных контактов, из которых нижние служат 
для пере1tлючения, а верхние для замыкания сопротивлений . .Контакты сопроти
влений в обоих рядах расподожены так, что кверху они все более удаляются друг 
от друга. Между рядами контактов помещается контактная peйita, могущая вра
щаться около цапфь�, укрепленной в середине между контактами переключения. 
Они получают свои движения вправо или влево от распределительного валика, 
помещенного на коробке сопротивлений и одновременно замыкающего и размы
кающего главные выключатели . 

.Как видно из фиг. 84 и схем фиг. 85 и 86, при повороте контактной рейки 
из ее среднего положения вправо или влево, благодаря нижним контаrtтам пере-

1) Старая конструкция завода Симснс-Шукерт в Бер.11ине. 
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ключения:, включается: в цепь мотор для: вращения: в требуемом нарравлении, 
а затем пусковое сопротивление постепенно сеrщия:ми I\оротrю замыкается:. Все 
эти процессы совершаются в обратнuи поря:дке, Itогда для: остановrш мотора кон
тактная: рейка обратно переставш.ются в сре;щее по.'Iожение. 

Для: малых М(УГоров также иногда же,лательно, для экономии потребления: 
тока и для: достижения: равномерно ускоренного начала движения, применя:ть 
реверсивные пусrювые реостаты. В этих случаях обыкновенно довольствуются: 
двумя сеrщиями пусrювого сопротивления. а пусковой реостат получает тогда 
-форму контактного барабана, одновременно производящего таr\же и переключение 
мотора. 

Как нами уже упоминалось, управля:емые от руки реверсивные реостаты 
допускаются только для систем управления с маховичком и переводным rtанатом 
Во всех других механических, а также электрических рычажных системах упра
вления должны применяться автоматические пусrювые реостаты, rшторью обьшно
венно в сочетании с переr;лючателем преобразуют·ся в автоматические обратимые 
(реверсивные) реостаты. При употреблении такого пускового реостата, вржатыИ 
Jiифта или от руки или электромагнитным путем, в зависимости от конструrщии 
механизма управления, толшо устанавливает переключатель соответственно на
правлению движения, короткое же замыкание пускового сопрот�щления совер
:mается авто�штически бе,з его содействия: и даже без возможности какого-либо 

влияния: с его стороны. 

---+.---------� Автоматическое включение сопро-
-------------r тивлений пуска производится самым 

Фиг. 86. Пусковой реверсивный реостат 
трехфазного тока (схема). 

различным образом. 

Фиг. 87. Автоматический реверсивный 
реостат. 

Весьма употребительна, в особенности при механических системах упра
вления, конструкция, в которой перестановка коротко замыкающего сопротивле
ния контактного мостика совершается гирей. Если пере,ключатель приведен 
в рабочее положение, то он освобождает гирю и последняя ведет подвижные 
контакты пусrювого реостата вдоль �го неподвижных контактов под влиянием 
тормозящей части тart, что пусковое сопротивление постепенно 1юротко замы
кается. При переводе переключателя в среднее положение (разомкнутое поло
жение), гиря опять приподнимается и через это пусrювое сопротивление вновь 
включается. 

Фиг. 87 1) показывает пример rюнструкции автоматического реверсивного 
реостата описанного типа. В нижней части кожуха А пускового реостата сидит 

1) Нintz, Handbuch der Aufzugtechnik. 

Под'емники. 6 



82 ЧАСТЬ НТОРАЯ. ддЕКТРИЧЕСКИЙ под'ЕМНИК. 

вал В переключателя, па заднем �юнце которого заклинено канатное или цепное· 
колесо, которое можеrr приводiiться в движение помощью механического рычаж
t1ого аппарата управления. На переднем конце вала сидит кривошип К с роли
ком R. Если переключатель, как показано на фигуре, выключен, то ролик R 
поддерживает поперечину S, искривленную в средней части по дуге круга,. 
описанной вокруг оси вала переключателя, и неподвижно соединенную с контакт
ным мостиком С помощью штанги D в ее высшем положении. При опреде
JIИвшемся, таким образом, положении контактного мостика С пусковой реостат, 
секции сопротивления которого соединены с контакта�ш Е, включен. Если же 
теперь нал переключателя В помuщью управляющего механизма будет 

Фиг. 88. Автоматический реверсивный реостат 
с приводом от эдектромотора.. 

повернут в том или другом на
правлении настолько, что криво· 
шип К упрется в неподвижный 
останов F, то от этого сперва. 
мотор будет вRлючен для вра-· 
щения в том или ином напра-· 
влении. Но в то же время· попе
речина S и с нею конта�tтный 
мостик С лишаются подпоры, так 
что они вместе под влиянием соб
ственного веса могут опус1шться. 
При этом контактный мостик С 
скользит по неподвижным Itон-
тактам Е пускового сопротивле
ния и коротко замьшает его 
в возрастающей мере, та1t как 
эти контакты соединены провод
ником с его начальным пунктом. 
Чтобы замедлить движение кон
тактного мостика в надлежащей 
мере, ставится крыльчатый воз
душный тор)fОЗ, соединенный с 1tон
тактньш · мостиком посредством 
продолженной вверх штанги D. 

Описанная конструкция пре
терпела самые раз.шчные изме
нения. Так, например, встречаются 
очень часто конструкции, где си
лою веса сообщается вращатель

ное движение, а контактный мостик вращается и скользит по неподвижным кон
тактам реостата, расположенным по кругу. В другой конструкции ваJ1у сообщается 
вращение, замедляемое ка1шм-либо тормозящим приспособлением, а рычажные 
выключатели, расположенные в один ряд, находятся под действием куJJачков 
(выступов), и пусковое сопр6тивление от этого постепенно замыкается на. 
короткое. 

В качестве тормозящих приспособJiений, кроме флюгеров, употребляютсн 
еще воздушные буфера или гидравлические тормоза (глицериновые). 

В автоматических ревеvсивпых реостатах другого типа движение, необхо
димое для короткого замыкания и вюпочения вновь пус1tового сопротивления, 
производится центробежным регулятором и в зависимости от сrtорости включаемого
мотора. Сидящие обыкновенно на валу мотора центробежные гири регу лятор<1о 
соединяются с контактным мостиком или т. п. Если же при: возрастающей ско
рости вала мотора они разойдутся, то сделанный из проводящего материала. 
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контактный мостик прижмется: .к снабженным пружинами угольным контактам, 
расположенным от него в возрастающем расстоя:нии, и пусковой реостат зам1шетса 
постепенно. Также и здесь движение 1юнтактного мостика, может замедля:тьса 
ка�шм-либо буферным приспособлением. 

Приводится: ли при тако�I автоматическом обратимом реостате переклю� 
чатель в движение механическим или электричес�tим путем, совершенно безраз
лично, так как он совсем не зависит от пус1ювого реостата. Следовательно, такие 
реверсивные реостаты могут применя:ться: с одинаковым успехом как в механи -
ческих системах управления, так и в электрических. 

В другой группе автоматических реверсивных реостатов для: движения: кон
такного мостика применя:ются небольшие вспомогательные электромоторы или 
электромагниты. 

Фиг. 88 1) по1tазывает фотографический снимок автоматического ревrр
сивного реостата, приводимого в движение вспомогательным �ютором, построен
ного для: уп·равля:ющего механизма с нажимными конта�tтами, для: сооружений 
с постоя:нным током. 

В. нижнеИ части кожуха в с находится: эле�tтромагнитный переключатель, 
а в верхней части расположены в ря:д пусковые кон,rакты. Пус1ювые сопротивле
ния помещены на задней стороне кожуха. Наверху 1южуха сбоч поставлен верти
кально эле�tтромотор g, к которому ток подводится: проводами /. Он приводит 
в движение через находящуюся: в 1юробке d червя:чную передачу горизонтальный 
распределительный вал пускового реостата. На валу насажены кулачки, дей
ствующие на обращенные назад �юнцы вращающихся на шарнирах перево.�ных 
рычагов Ь. Кулачки имеют такую форму и расположены таким образом, что пра 
вращении распределительного ва.11а они прижимают рычаги Ь по порядку к непо
движным контактам а, а при дальнейшем вращении отводя:т эти рычаги в обрат
ном порядке. 

Вспомогате.т�ьным мотором служит двигатель с последовательным возбужде
нием, вращающий распределительный вал как при пуске, так и при вьшлючении 
в одном и том же направлении. Он вводится в сеть при в�tлючении и выключении 
электромагнитного пере1\.11ючателя: и выключается: помощью 1юнцевых выключа
телей, расположенных 01ю.тrо пусковых контактов и приводимых в движение 
тем же распределитедьпым ва.тrом с rtу.тrачками, как тоJ1ько пусковое сопротивлени� 
намкнется на-корот1\ое, или вновь будет включено. 

Чтобы выключение мотора под'емнюш произвести быстро, аппарат этот 
устраиваеrrся с тюшм расчетом, чтобы распределите.тrьный ку.тrачпый вал при 
пуске де.11ад две трети подного оборота, а при выключении тодыю одну треть. 

Схема фиг. 89, в н:оторой не указаны цепи тока для управля:ющего меха
низма, выя:сняет образ действия пус�tового реостата. 

Когда лифт находится: в покое, каждый отдельный выключатель принимает 
положение, указанное на чертеже. Если для: :Какого-.тrибо передвижения .тrифта 
будет, например, намагничен чере'з цепь управ.тrя:ющего механизма магнит U1 
моторного переrt.тrючаrеля:, то вьш.тrючатеди 8, 9, 10, 11  и 12  замкнутся, а вьшлю
чате.ль 13 разошшется. ВыБлючате.тrи !:1 и ·10 включат в сеть торыозной магнит В, 
вспомогательному мотору hm ток будет подведен через вык.тrючате.тrи 10,  8 и 
замкнутый концевой вьшлючате.тrь 6, вьш.тrючате.тrь 11 присоединяет к напряже
нию сети обмотку возбуждения: электродвигате.тrя: М, а через выкJiючате.тrь 10  ·И 12 
и через сопротив.тrение пускового реостата А вrtлючается: ююрь мотора М. Приво
димый вспомогате.тrьным мотором hm в движение ку.тrачный ва.тr в последователь
ном порядке замыкает вык.тrючате.тrи 5, 4, 3, 2, 1 и, таким образом, вьшлючаf-lт 
пусковое сопротивление из цепи якоря: иотора М, затем он размыкает концевой 

1) Siemens-Schuckertwerke, Ber!in. 
6* 
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выключатель 6 и за.мыкает другой 1юнцевой выключатель 7. Вспомогательныit 
мотор hm при размьшании концевого выключателя 6 останавливается. 

Если при окончании езды возбуждение магнита U1 моторного переключа
те.ш будет прервано управлюощи�1 ме1ханизмом, то выю1ючатели 8, 9, 10, 11 
и 1 2  разомкнутся, а вы1tлючатель 13 замкнется. Вследствие этого вспомогате,qь
ныfi мотор все же получает через выключатели 13,  14 и замкнутый концевой 
·выкJ1ючатель 7 �01t того же направления что и до этого. :Кулачный вал, которому 
-он сообщает движение, размыкает последовательно выключатели 1, 2, 3, 4, 5, 
замыкает кою�евой выключатель 6 и размыкает вьшлючатель 7, чтобы остановить 
вспомогательный мотор. 

Изображение автоматичес1юго реверсивного реостата для пос.тоянного токt1, 
конта1tтныit мостmt которого приводится в движение электромотором, по1\азывает 
фиг. 90 1). 

==:::1 :;:[ ===� 8 

Нё"Ксrнuэм 
:frip.q8J?eнu7!1 

Фиг. 89. Схема соединений д.пя 
пускового реверсивного реостата 

по фиг. 88. 

Фиг. \:JU. Ант<Jмё:1таческий ревер
сивный реостат, приводимый в 

действие э.пектромагвитом. 

'Электромагнит расположен наверху реостата. Движение его я�wря, 1wторое 
i! начале при шtлючении замедляется воздушным буфером или другим образом. 
'передается от рукоятки It круглому 1tонтактному мостич, видному в середине 
-фигуры, который скользит по контактам, также расположенньш по окружности, 
секций сопротивления пускового реостата. В нижней части рамы укреплены оба 
магнита моторного переключателя. 

Наконец, остается еще упомянуть об автоматичес1.ом пус1ювом реостате. 
·Весьма часто применяемом в управляющих механизмах с нажимными 1wнтакта�rи .  
·для постоянного тока, у которых короткое замыкание пускового сопротивления 
лроизводится помощью отдельных электромагнитных выключателей (реле), при
водимых в действие, в последовательном порядке. Магниты выключателей намагни
чиваются ИJШ главныы то1;0�1, nроте1шющим через ююрь �ютора, или током, 
ответвленным параллельно якорю мотора или реже пушtовому сопротивдению, и 

1) Всеобщ. Комп. Э.1ектр., Бер.Iив. 
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при падении силы г,11авного тока, пропущенного через пусковой реостат, вслед
ствие увеличения: числа оборотов мотора коротко замыкают по порядку секции 
(ОПротивления:. Поэтому, если не принять никаких дальнейших мер, то при оста
новке мотора магнитные выключатели в обоих случаях оставили бы секции со
противления: корот1ю замкнутыми, потому что тогда никюtоfI ток не протекает 
через я1юрь мотора, а следовате,пьно и через сопротивление. Следовательно, при 
включении мотора вновь в цепь, все секции сопротивления были бы 1юроТiю 
:�амкнуты, что, 1юнечно; не должно быть допущено. Поэтому необходимо поза
ботиться: о том, чтобы при выключении мотора было прекращено 1юроткое замы-
1шние пус1ювого сопротив.пения, произведенное при пусг;е в ход мотора. Д.пя авто
матичес1шх пуСJ�;овых реостатов, у ноторых 11rагнитные въш.пючатели намагничи
ваются: гла.вной цепью, это может быть осуществлено посредством устройства, 
показанного схематичесю1 на фиг. 91.  

Фиг. 91.  Самодействующий реверсивный реостат с включенными 
в цепь якоря электромагнитами, дРliствующими на секции сопро

тивления. 

СогJ1асно этой схеме шшря магнитных вьш.пючате.пей а3, а2, а11 коротко 
заl\!ьшающих се1щии сопротив.пения w3, w2, w1, приподымаются б.пагодаря шине Ь 
в такое положение, кю�;ое они принимают при возбуждении и в котором короткое 
замыкание секций сопротпвления прекращено. 

Шина Ь получаеrr необходимое для этого перемещение от нажимающих 
пружин с, и при включении мотора, для: беспрепятственной работы магнитных 
вьшлючателей аз, а2 и а, ,  отрываются электромагнитами m1 и т2, противодей
етвуя пружинам с, от якорей магнитов а3, а2 и а1• При этом первая: се1щия: сопро
тивления W4 замъшается на-короткое не через магпитный вьшлючатель, но через 
приводимый в движение гирей и спqбженный т·ормозным приспособ.'!ением i выклю
Чdтель d (с часовым механизмом). 

Идущий от шюря мотора е ток протекает через частичные обмотRи / 
элеRтромагнитов т2, m1, через секцию сопротив;Ления W4, обмотrtу магнитного 
выключателя а3, секцию сопротивления w3, обмотку магнитного выключателя а? 
секцию сопротивления u12, обмотку магнитного выключателя а1 и с�кцию сопрu
:rивления ш1• Элеюромагниты m1 и т" имеют еще обмот1�;у g, расподоженную 
в цепи тока для управления. 

Если цепь то1ш для управления замкнуть и вместе с тем включить мотор, 
то ток пройдет каR через обмотки /, так и обмотки g электромагнитов m1, т2• 
Главный ток, проходящий через обмоши f идет дальше через все секции пускового 
реостата W4, Ш3, ш2, w1 и все магнитные выключатели а3, а2 и а, .  Вследствие 
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возбуждения электромагнитов т1 и т2, шина Ь из представленного на чертеже 
положения покоя пускового реостата оттягивается вниз, так что освобождаются 
не только .якоря магнитных выключато.uей а3, а2 и а1, но также и выключатель d. 
Якори магнитов выключателей а3, а2 и а1 сперва под влиянием возбуждения от 
главного тока сохраняют изображенное на чертеже положение, но в тот же 
момент вьшлючате.т1ь d начинает опускаться со скоростью, которую можно регу
лировать воздушным буфером i. В своем Itрайнем положении он коротко замьшает 
обмотки f электромагнитов т1 и т2, секцию сопротивления W4 и часть обмотки 
магнитного выключателя а3 через провода k и l. 

Короткое замыкание обмоток f ничего не изменяет в данном состоянии, 
так Itaк возбуждение, вызшtшюс находящимися в цепп уiiравления обмот
ками g, удерживает яrюря эае1«rромагнитов т1 и т2, а за одно с ними и шину б 
в том положении, в которое они были приведены при включении мотора. 

После короткого замьшания се�щии сопротив.11ения Ш4 сила. тока в моторе 
значительно подымается до такой степени, что якорь ма111итного вьшлючателя аа, 
несмотря на уменьшение числа намагничивающих вит1юв его rtатушки, остается 
сперва в положении, поrшзанном на чертеже. Только тогда, когда сила тока при 
дальнейшем ускорении мотора упадот до определенно� величины, этот магнитный 

Jl 
+ 

Фиг. 92. Автоматический пусковой реостат с электромагнитными 
выключателями, дtсJйствующими в зависимости от напряжения • якоря. 

сердечник оторвется и заfiшнет при этом секцию сопротив.1ения ш3, часть обмотки 
магнитного вьпtлючатеJIЯ а2 и замкнет на-короткое вторую часть обfiштки магнит
ного выключателя 03• Как толыш наступившее после этого повышение СИJIЫ тока 
заrшнчится, оторвется также сердечник магнитного выключателя а2 и замкнет 
сеrtцию сопротив.ч:еюш ш2, часть обмотки магнитного выключателя а1 и на-корот
кое замкнет вторую часть обмотки магнитного вьшлючателя а2• После отрыва 
сt:р)!ечюша магnитного вьш.11ючателя а1 коротко замыкается на�юнец и послед
няя секция сопротивления w1• Этим и кончается операция пуска в ход. 

Если для остановки под'емника прервать цепь тока для управления, то 
электромагниты т1 и т2 теряют свое возбуждение, шина Ь приводится пружи
нами с в уrtазанное па чертеже положение и соединение 1юнтактов вьшJ1ючатедя d 
и у сердечниrюв магнитных выключателей а3, а2 и а1 прерывается, а все секции 
пускового сопротивления снова вк.uючаются в цепь перед якорем. 

На фиг. 92 1) представ.�нща схема соединений д.11я автоматичесrtого пус1ю
вого реостата, сеrщии I>оторого коротко замыкаются электромагнитными вьшлю
чателями, на�шгничивающимися: в зависимости от напряжения мотора. При этом 
намагничивающие ь�атушки магнитных выключателей присоединены паралле,1JЬнс: 
пусrювому реостату. Следовательно, выключатели должны быть построены таким 

1) Bethman, der Aufzпgbau. 
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образом, чтобы при уменьшении напряжения на �юнцах пускового сопротивления: 
'()НИ замьшали его на-короткое в последовательном порядке. Если мотор выклю
чить, то они остаются в положении, коротко замьшающем пус�ювое сопротивле
ние. Поэтому, есди мотор снова включить, то он получит недопустимо высокий 
импульс тока, если не принять мер, чтобы короткое замыкание пускового сопро

тивдения претtратилось до того, как пропустить тoit через якорь мотора. 
Для этой цели предназначен электромагнитный вьшлючатель R5, который 

в ненамагниченном состоянии прерывает соединение между якорем мотора и 
пусковым реостатом, соединенным с другой стороны с положительным полюсом. 
Когда возбуждающие катушки магнитных вьшлючателей R1, R2 и R3, коротко 
за.мьшающих се�щии сопротивления, отступая от изображеннной линии проводки, 
·С одной стороны соединены с проводом, соединяющим якорь мотора с выклю
·чателем R 5, а с другой стороны с положительным полюсом, тогда при замьшании 
моторного вьшлючатедя· А через них пройдет ток, пре�tращающий короткое замы
кание секций сопротивления до того, как якорь мотора получит тoit. Только когда 
пусковое сопротивление включено таким образом, к положительному и отрица
тельному проводам сети присоединится возбуждающая катушка вьшлючателя R5 
через 1:атушку вспомогательного эле�tтромагнитноrо выключатеillя R4, через 
зам�шутные намагниченными выключателями Ri. R2 и R3 контакты 1 ,  2, 3, 4, 
5, 6 и произведегr замьшание контактов 7, 8. Одновременно возбуждение вспомо
гательного выключателя R4 вызовет включение контактов 9 и 10.  Если бы воз
·буждающие катушки всех магнитных вьшлючателей R1, R2 и R3, как было 
у�tазано выше, были в�tлючены параллельно It пусковому сопротивлению, то лишь 
·теперь короткое замьшание секций сопротивления происходило бы в зависимости 
от уменьшения силы то1tа в сопротивлении и, следовательно, рт увеillичения 
напряжения в якоре мотора. В действительности же возбуждающая катушrtа 
'ВЫitлючателя R1 д.�я первой секции сопротивления присоединена rt контактам 7 
'И 8 вьшлючателя R5• Следовательно, при замьшании выключателем R5 этих кон
тактов она теряет свое возбуждение', что момtJнтально вызвало бы корот�юе 
замьшание первой сыщии сопротивления, если бы эта операция не была за
медлена r:аrшм-либо тормозящим приспособлением (воздушный буфер и т. п.), 
прилаженным к выключателю R1• Остальные се1щии сопротивления коротко 
:замьшаются выключателями R2 и R3 при падающем напряжении на 1шеммах 
nус1tового реостата. 

Уже тогда, когда первый магнитный вьшлючатtJль R1, при коротком замы
·кании его возбуждающей катупши, прерывает помощью выключателя R5 соеди
нение rюнтаrtтов 1, 2, размыкается вышеуказанная намагничивающая цепь для: 
выключателя R5• Но так 1:a1t при возбуждении вьшлючателя R4 образуется 
параллельная за�шнутая цепь от положительного провода через контан�ты 11 ,  
13 ,  15 ,  10 ,  9, 5 и 6, т о  выключатель R 5  удерживает I\опт;,шты в замrшутом 
по.1южении. Когда, нююпец, при дальнейшем уменьшении напряжения у юrемм 
11усrювого реостата, вьшлючатель J13 замкнет па-короткое последнюю секцию 
сопротивдения и при этом размьшанием rшнтактов 5, 6 прервет тат>же и эту 
намагничивающую цепь, напряжение в якоре мотора сделается настолько боль
шим, что соединение возбуждающей rштушюr вьшлючателя R5 с его соедини
тельным мостююм 17,  с.тrедовательно, парал.тrельное соединение этой катушки 
,с ЯI\орем мотора будет в состоянии удерживать выключатель R5 в замг;нутом 
положении, и последний разомrшется лишь тогда, rюгда упадет напряжение 
в якоре после отrсрытия моторного выключателя А. 

Значительно проще получается 1tонстру1щия приспособления, имеющая 
всеобщее применение в Америке для автоматических пусrювых реостатов для 
JIОСТОЯННОГО тока. 
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Магнитные вык.лочателп, корот1t0 замьшающие се�щии сопротивления, ра · 
ботают здесь в непосредственной зависимости от напряжения якоря, а для 
управления вьшлючателей служит один единственный растянутый в длину 
электромагнит, катуш1tа которого присоединена к клеммам якоря. Перед электро
магнитом выключатели расположены друг около друга в различных расстояниях 
так, что они начинают действовать в любом, заранее намеченном порядке. Свои 
движения для соединения они совершают в вертикальных плоскостях и �югут 
вращаться вокруг горизонтальной оси. Распределение гирь у вьшлючателей 
сде·люю так, что, при прекращении возбуждения элеr\тромагнита, они перево
дятся в положение, при котором ВIШючаются се1щии сопротивления. 

Выше (стр. 77) уже было у1•азано на то, что ма,ч:ые однофазные репуль
сионные моторы, если они работают с непе�рестанавливающимися щетками, могут 
быть, при делении на две части статорной обмотки, управляемы обыкновенным 
переключателем. Такое вн:лючение моторов сопряжено со значительным погло
щением тоrш и потом)� для больших моторов недопустимо. Поэтому для последних 
употребляют другой способ пуска, который заключается не в том., что вrtлючают 
сопротивление, как в !\юторах постоянного и трехфазного тока, а в том, что 
перестанавливают ЯI\орные щетки. 

Приспособление для перестановки щеток может быть устроено как д.ш 
применения при механичесмй, так и при электрической рычажной сиетеме 
управления. 

Оно всегда действует автоматически, и в <Jтом отношопшr ему уподоб,ч:яются 
t1ще_ толыю автоматические пусковые реостаты для постоянного и трехфазного тоr\а. 

Если принять во внимание, что для пус1ш в ход однофазного репу,ч:ьсионного· 
мотора д.1я вращения в то�1 юrи другом направдении необходимо пе,редвинуть 
р0-торные щетr:'h пз среднего положения в ту или другую сторону, то, очевидно, 
что 1t0нструкция автоматичесrtи действующего приспособления для перестановки 
щеток должна существенно отличаться от констру�щии автоматического пускового 
реостата, в 1tотором Itонтактный �юстик или т. п. устройство постоянно произ
водит одинаковые движения, независимо от направления вращения мотора. 

В отношении механического рычажного управления вышеуказанная задача 
может быть разрешена следующим образом : между управляющей штангоfi и меха
низмом ддя перестановки роторных щето1t вrtлючаются пружпны, которые уста
навливаются так, чтобы при движении управляющей штанги в одном направле
нии возни1шло усилие, стремящееся перецвинуть щетки в одну сторону, а при 
движении управляющеfi штанги в обратном направлении пружины действо
вали бы н·а механизм для перестановюr щето1' в противоположную сторону. 
Для того, чтобы перемещение щетоrt происходило в необходимом медленном темпе, 
механизм для перестанов1ш щетон� соединяют с тормозящим приспособлением, 
подобно тому, как это имеет место и в автоматических пуско_вых реостатах. 

При электрических рычажных системах управления пользуются для пере
мещения щеток вспомогате·льным реверсивным электрическим �ютором. 

Vll l .  ЭТАЖНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ. 

При рассмотрении электрического управления посредством нажимных кон
таюов неоднократnо указывалось назначение употребляемых при этом этажных 
выключателей, которые, кроме других, имеют преимущественную задачу автома
тически останавливать под'смный механизм при достижении клети назначенного 
этажа. Далее (стр. 7 5) приводи.1псь раз.!Iичные, в настоящее времн мало применяе
мые, устройства, с помощью которых также производится автоматичесrюе вьшлю
чение приводного двигателя для любого этажа назначения, а именно такиw 
образом, что рычаг и.!Iи: нажимная 1шопка, выведенные из первоначального 
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положения, чтобы сообщить лифту движение к назначенному пункту оетановки. 
Jолучают посредством разных механичесrtих приспособлений обратный ход 
в момент достищения кабины этого пункта. 

Хотя для сильно распространенных в настоящее время электрических систем 
управления е нажимными контаrtтами преобладающее значение имеют только 
приспособления длл автоматической остановrtи на выбранном этаже, все же 
заслуживают также упоминания: и другие типы приспособ.11ений для автомати
ческой остановки, которые должны быть установлены особым движением: руки· 
и известны под названием « этажных вьшлючателей )) .  

Преимущественной областью применения: подобного р(ща этажных вьшJ1ю
чателей и остановов являются товарные под'емники, не обслуживаемые провод
ниr,ом, которые управляются снаружи механической системой, дающей возможноеть 
отправлять шrеть на J1юuой этаж. 

Применял жесткую штанговую систему управления:, состоящую, например, 
из газовых труб ИJШ т. п., можно этим штангам придать такую форму, чтобы они· 
служили 1шк этажные вык.11ючатели. Д.11л этого необходимо только сделать при.11а
женную, как. обычно, 1' штанге зубчатую рейку, передающую движение управляю
щего механизма, в виде зубчатого rюльца, а самую штангу сделать поJiвижной не 
только в вертикалыrом направлеппи .. но и вращающейся: и снабдить ее на расстоя
ниях, соответствующих высоте отдел1ных этажетт, поперечными планками. Если 
»ти поперечины расположить в различных вертикальных плосrюстях, проходящих 
через эту управляющую штангу (поперечины, соответствующие верхнему и ниж
нему этажу, могут находиться в оттной и той же вертикальной плосr\ости) и к клетн 
приделать захват, е которым при проходе ее вступают в соприrшсновение попере
чины управляющей штанги, то, повернув ее тюt, чтобы поперечина, соответствую
щая этажу назначения:, попала на траекторию при11:репленного к клети захвата, 
клеть остановитсл автоматичесrш на требуемом этаже, если направление движе
ния управдлющеИ штанги при включении приводного мотора противоположно 
вызванному ЭТИNI направлению движения: клети. 

Этих же результатов можно, естественно, также достигнуть и другим 
путем, если захват в ъ:абине сде.штъ поворотным, а поперечины штанги упра
вления: своего положения не меняют, т.-е. управляющую штангу сделатъ 
невращающейся. 

Само собой пон.лтно, что согласно сказанному выше (стр. 52 и 56) прп 
подобной системе этажных въшлючателей должно самым нежелательным образом 
сr;азываться при останош;е приводного мотора влияние масс управляющей штанги. 
r>оторое может повести It автоматической иеремене хода двигателя. 

От этих недостатков соверпюнно свободны весьма употребительные этаж
ные выключатели, прилаженные It самому двигателю, которые однако пригодны 
лишь тогда, rюгда жесткую управляющую штангу за1\Iенить переводным канатом. 
Их устройство, по существу, подобно только что описанным этажным вьшлю
чателлм. Их расположение у сююго двигателя делает однако необходимым, чтобы. 
вместо кабины, вышеописанную фушщию выполняла какая:-.1IИбо другая чаетъ, 
копирующая: движение кабины, и чтобы совместно с этой частъю действующие 
i-1тажные рычаги получали необходимую установку от другого органа управления, 
rюторый может быть жестким или гибки�I. 

Фиг. 93 представляет при11rер устройства такого этажного вЫI;.1ючатеJiя. 
Деталью, копирующей движение кабины, здесь является: гайка с, rшторал, 

благодаря направляющей штанге е движется только поступательно, парал.11ельн(t 
оеи вращающегося: шпинделя d, которому передаетсл движение от канатного 
барабана поJ1ющью цепного привода /, g. 

Параллельно шпинделю распоJiожен ва.п Ь, который может вращаться 
и в то же время перемещаться вдоль оси так, что расположенные на нем поn 
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ра:з.шчными уг.n:ами остановы, соответствующие промежуточным этажам I, П 
и IlI могут сцеп.n:яться с перемещающейся гайкой с. 

�: l'Таnовка какого-.n::ибо из остановов I, П, Ш в шюскость движения пере
мсщающt'йся гайки с производится вращением вала Ь п9мощью сидящего на нем 
и �югущего перемещаться то.JJько поступатеJiьно вдоль оси I\оничесrt0го колеса h, 
конического колеса i и заrtшшенной на ва.лу посJiеднего вертиr{а.n:ьной штанги k, 
вращающейся в опорах, прикрепленных к шахте под'емюша. Легко убедиться, что 
,кo.JJeco h и вал Ь могли бы подучить вращение от проведенного вдодь шахты 
под'емниrtа rtанатного привода. 

Управление приводного двигателя производится посредством переводного 
1шната st и канатного пшива S, движение коих передается валом s посредством 
тормозного диска В и цепного колеса А пусrtовому реостату. Чтобы вьпшючить 
мотор помощью этажно1·0 выю1ючатеJIЯ, на валу s укреплено зубчатое колесо а 
Jюторое зацепляется с. кольцевой зубчатой рейкой, составляющей часть вала Ь 

Фиг. 93. Этажный выключатель длл управллющеrо механизма 
с переводным канатом. 

Если, например, r..абина J(олжна быть отправлена с первого на третий этаж, 
ro поворотои штанги k соответствующий третье111у этажу останов Ш перево
дится в шrоскость движения передвижной гайки с и после того натяжения 
:Еаната st вrtлючается приводной мотор для под'ема. Это движение д.ля предста
вленного на чертеже устройства должно одновре��енпо вызвать перемещение 
вала Ь влево. 

Если теперь rшбина (клеть) движется вверх, то подобно ей и подвижная гайка с 
nриближается к останову Ш. При приближении rшбины (клети) к 3-му этажу 
!Подвижная гайка попадает на останов III и при своем дальнейшем движf'нии 
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увлекает его, как и вал Ь, вправо, переводя пусковой реостат в положение оста
новrtи, а тормозной диск в положение заторможивания и, таким образом, оста
яавливал под'емник. 

Так rшк уrtрепленные на валу Ь этажные остановы, а равно и зацепляю
щийся с ним отросток подвижной гайки с должны иметь определенную толщину, 
то, если бы эти остановы были неподвижно укреплены на своем валу, гайка, 
:которая располагается при под'еме с одной стороны, а при спуске с другой сто
роны останова, для промежуточных этажей останавливалась бы в различных 
:местах, в зависимости от направления движения клети. Это значит, что толщина 
остановов обусловливает останоюtу клети в раз.1Iичных местах, в зависимости от 
направления ее движения. 

Для уничтожения этого недостатка остановы для промежуточных этажей 
делаются подвижными вдоль оси вала Ь между установочными кольцами так. 
что они сперва, не оказывая сопротивления, скользят по валу Ь, увлекаемые 
перемещающейся гайкой, пока не упрутся в установочное кольцо, и влияние 
·толщины останова таким образом устраняется. Только упершись в установочные 
:кольца, они могут захватить в своем движении самый вал Ь. 

Тот же результат может быть достигнут, если каждый этаж будет иметь 
два поворотных останова, которые укрепляются на валу Ь в щюбходимых для 
-обоих направлений движения предельных положениях. Если их расположить под 
одним и тем же углом, то зацепляющиеся с подвижной гайкой концы их должны 
{)ТКИдываться под действием пружин в противоположные стороны, чтобы гайка 
:могла беспрепятственно пройти мимо одного останова и увлекала бы только 
второй. 

Можно также оба, соответствующие одному и тому же этажу останова, 
укрепить па валу тart, чтобы они были сдвинуты друг относительно друга, но 
тог1щ необходимо повернуть вал Ь при помощи штанги k или т. п. не только 
на угол, соответствующий этажу назначения, но также и направлению движения. 

Для остановов крайних этажей, с rиторыми подвижная гайка зацепляется 
всегда с одной и той же стороны, таrtие компенсирующие приспособления, ко
вечно, уже не нужны. В представленном на фиг. 93 устройстве эти остановы 
{), IY имет форму укрепленных на валу Ь дисков. 

В другом типе этажных выключателей самых разнообразных конструкции 
вал, снабженный остановами, перемещается подвижной гайн:ой не в направлении 
оси, а вращается вокруг оси шпинделя, приводимого в движение под'емным ме
ханизмом. Но тогда для включения приводного мотора необходимо вращать упра
вляющпfi механизм в противоположную сторону. 

Подобное устройство образуеrгся из представленного на фиг. 93 этажного 
,вьшлючателя, если представить себе, что начерченные в разрезе подшипники l для 
шпинделя d, для направляющей штанги е и вма Ь могут вращаться в одном 
-общем подшипнике, опружающем ступицу шпинделя. 

В этом случае этажные остановы могут быть приведены в наддежащее 
положение только вращением вада, который уже не может перемещаться про
дольно. При вкдючении приводного мотора корпусам подшипников l сообщается 
определенное вращение. Во время д.вижения кабины подвижная гайка вращением 
шпинделя также и здесь перемещается вдоль оси последнего. Есди она при этом 
стол1шется с укрепденным на ваду Ь этажным остановом, установленным в шю

-с1юсти ее движения, то ее дальнейшее поступательное движение приостановится, 
и она вследствие этого начнет вращаться: вместе со шпинделем, увлекая в этом 
вращении штангу е, вал Ь и подшипники l. Это вращение подшипников l, кото· 
рое противоположно их вращению при вкдючении привода, передается управляю
щему механизму, который его (привод) выключает. 
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IX. ЗАМЫКАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО МЕХАНИЗМА. 

Если во время движения электрического под'емника прекращается ток, а: 
внутреннее управление, т.-е. переключатели, пусковые реостаты, и т. д. остаются: 
в рабочем по.т�ожении, то мотор при появлении тока вновь включается без пуско
вого реостата, что может иметь следствием сгорани\J обмоток якоря. Во всяко�� 
случае такая опасность при работе возникает только при некоторых опре1де,лен
ных системах управления. 

При управлении посредством нажимных контактов и электрическом упра
влении посредством рычагов без регу.т�ирования скорости, исчезновение тока 
в цепи управления имеет всегда следствием, благодаря особенности констру1щии 
употребляемых при этом автоматических пусковых реостатов, предварительное 
включение пусковых сопротивлений, безразлично, осталась ли цепь управления 
без тока вследствие того, что ее сознательно разомкнули, или вследствие, исчез
новения его в сети. 

Поэтому, если переводной рычаг электрического управляющего механизма 
при исчезновении тока остается в ездовом положении, то при новом появлении: 
тока это может име.ть следствием толыю внезапное, порывистое трогание под'ем
ника с места. 

Хотя это и нежелательно, но е�.ва ли может представлять какую-.lIИбо опас
ность, пока вожатый не остав.шет переводного рычага. Если же рычаг снабжек 
пружиной, которая оттягивает его назад в положение остановки (нулевое), как 
только проводнпк выпустит его из руки, то исключена всякая возможность опас
ности. 

При электричесllом же управ.1Iении посредством нажимных контактов уже 
никак не может произойти неожиданное трогание с мес;rа, так как нажимные 
контаюы, служащие ддя пуска в ход, по пре�tращении нажатия вьшлючаются 
автоматичес1;и и, таким образом, как во время езды, так и по прекращении езды 
из-за отсутствия тока, находятся в нулевом положении. Поэтому, когда ток вновr. 
появится, то движение может возобновиться толыw посредством нового нажатия 
на одну из включающих 1шопок. 

Та11же и при механической системе управления, например, при управле,ню1 
переводным �tанатом, ни�tаrшя опасность не может угрожать мотору в том случае, 
если он работает вместе с автоматическими пус1wвьп1и реоотатами, которые 
включаются электричес11им путем помощью моторов или электромагнитов, а вы
ключаются автоматически, или же когда д.ля автоматического пускового реос
тата употребляется центробежный регуJiятор и одновременно для под'емного ме
ханизма эле·ктромаrнитный тормоз. В последнем cJiyчae, при перерыве тoita под'
емник останавливается тормозом, вследствие чего перестает действовать центро
бежный регулятор, замыкающий на-короткое автоматический пусковой реостат, 
который от этого возвращается в первонащ�льное нулевое положение, когда он 
быJI ВitЛючен перед мотором. 

Если же, наоборот, механическая система управления работает совочпно 
1� не автоматичес�,им юш антоматичесю1м пусковым реостатом, которыИ может 
быть возвращен в положение остановки толшо действием управляющего меха
низма, или же с автоматичесrшм реоетатои, приводюшм в движение центробеж
ным регулятором, но при наличии тормоза, механически действующего от упра
<Jляющего механизма, то весьма возможно, что последний, а с ним и пусковой 
реостат и при перерыве тока останутся включенными: для езды. А так как тор
моз не заторможен, то под'емник приобретает движение, существенно отличное 
от обьшновенного, - или замедленное или ускоренное, которое не может ускодьз
нуть от внимательного проводника и заставит его затормозить тормоз установ-
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1:;ой управ.ч:я:ющего механизма на « СТОП» и вR.Лючитъ этим пусковое сопротивле
ние в цепь мотора. 

Упоминаемал здесь опасность для: работы под'е,мнюш проя:вля:ет'ся: в по.ч: 
ном об'еме только При эле,ктричесI\ОМ рычажном управлении с регу.ч:ировкой 
,скорости или же при механическом рычажном управ.ч:ении, работающем совl\ю
,стно с автоматическими и.ч:и не автоматическими пус1ювыми реостатами, приво
димыми в нулевое по.ч:ожение механизмом управления:, и с электромагнитным тор
мозом. Если при эле1tтрическом рычажном управлении, переводный рычаг iпри 
перерыве тorta остается: в по.ч:ожении д.ч:я езды с повышенной: скоростью, то мотор 
при возобновлении тока тронется с �rеста в тот момент, Itогда он Вitлючен в цепь 
для: большой: скорости. Талим образом он воспримет недопустимо большую опас
ную для: его обмоток силу тока; если же он выдержит эту нагрузку, то сообщит 
клети с.тrишком большую скорость. Пусковой реостат при системе управления: 
с механически действующими штангами остается: 1�орот1>0 замкнутым, если упра
вляющий механизм при перерыве тока не переводится: в положение остановки. 
Таким образом, при появлении тока мотор приключен к сети без добавочного со 

противления:, что может иметь упомянутые выше последствия:. 

Фиг. 94. Усетройство, разобщающее мо
тор с сетью после перерыва в ней тока, 
при механизме управления с перевод-

ным канатом. 

�!---4----- а 
��--- Ь 

Фиг. 95. Схема устройства, раз
общающего мотор с сетью после 
перерыва в ней тока, при элек
трическом управлении помощью 

переводного рычага. 

Поэтому весьма важно, в особенности для последних двух систем управле
ния:, а согласно <<Положения: о под'е11!никах» это обязательно даже для: всех систем 
управления: у под'емюшов с электрическим приводом, чтобы были приняты меры, 
которые препятствовали, при новом появлении тока после его перерыва, -
включению мотора, даже если управляющий механизм остается: в положении дш1 
езды, и которые допус1шли Gы новое включение мотора только после того, как ме
ханизм управленип будет сперва переведен в положение остановки, а затем толыю 
в положение езды. 

На фиг. 94 представлена схема соединений простого устройства, вполне 
удовлетворяющего всем этим требованиям 1). 

Здесь идет речь об управлении, где переключатель и не изображенный на 
чертеже пусrtовой реостат приводятся в действие механической системой управ.ле-
1шя:, а тормоз действует от электромагнита. 

На валу 12,  приводимом в движение I\анатным шкивом 1 0  посредством 
каната 1 1 ,  укреплен переключатель 31 с изолированными r:онта1�тами :{2, 33. 

1) С. I. Anderson, Chicago. 
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Контакт 32 соединен с отрицательным, контакт 33 с положительным полюсом. 
сети. При одном положении пере�tаючателя цепь идет от отрицательного по11юса 
сети через контакты 32, 52 и проводник 42 - к одной из щеток якоря мотора 4, 
а от положительного полюса через Itонтакты 33,  5 1 ,  провод 46 и, если 1юн
такты 44, 45 зам1шуты, то через провод 43 к другой щетке �=шоря мотора. При 
противоположном положении пере1tлючателя 31,  то1t ююря идет от отрицатель
ного провода сети через контакты 32, 18,  45, 44, nровод 43, ююрь 4, провод 42, 
и контаrtты 41 , 3 3  к положите,льному проводу сети. Контакты 44, 45 принадле
жат элекромагнитному выключателю 2 и замыкаются, если через его обмотку 34 
проходит ток, который идет от отрицательного полюса через провод 39 ,  кон
такт 29, н:онта�tт 30 вращающегося вокруг точки 3 переводного рычага 19, про
вод 38, обмотitу 34, провод 37 и, в зависимости от положения перею1ючателя. 
или через контакт 36 или контакт 50 1t соединенному с по.пожительным полюсом 
сети контаrпу 33 .  

Переводный рычаг 19  ставится: в изображенное положение, при котором 
соединены между собою контакты 29 и 30 1юленом 1 3 , укрепленным на валу 12 
переключателя:, 1югда управляющий механизм переведен в нулевое положение. 
Он удерживается: в этом положении вращающейся: во1tруг точки 1 7  rюленчатой 
еоба�кой 26, 1ю.11ено которой 16 притягивается электромагнитом 15, соединенным 
с сетью. 

Если поэтому в начале движения: переключатель перевести в то и.тrи иное 
замыкающее положение, то переводный рычаг 19 сохраняет изображенное на 
чертеже положение, хотя: он и не поддерживается: больше коленом: 13 .  Контакты 
29, 3 0  остаются: таrшм образом соединенными. 

Так 1tак далее переключатель 31 в рабочем положении соединяет г:онтаrtт 3 3  
с контактом 36 и.тrи 5 0 ,  т о  цепь намагничивающего тока д.ля: эле1tтромагнитног() 
f;ьшлючателя: 2 замкнута. Последний соединяет конта1tты 44, 45 и за�1ьшает, 
таким образом, цепь якоря: 4 и неизображенного тормозного магнита. 

Если же во время: езды прерывается: тort в сети, то электромагнит 15, 
остается без тока и освобождает 1t0лено 16 собачки 26, после чего рычаг 1 9  под 
давлением собачки опускается:. При этом он раз'единя:ет контакты 29 и 30 и 
размыкает цепь намагничивающего тока эле1tтромагнитного выключаТ('ЛЯ: 2, ко
торый вследствие этого прерывает у конта�tтов 44, 45 подачу то1tа к я:1юрю 
мотора и к тормозному магниту. 

Теперь, даже в том случае, когда пере1tлючатель вюпочен, возобновление 
тока не может причинить мотору вреда, так как он контактами 44, 45 магнит
ного выключателя: 2 выведен из сети. Для: того же, чтобы снова мотор пустить. 
в ход, необходимо сначала перевести переключатель в положение останов�tи (ну
левое), при Itотором рычаг 19 соединяет контакты 29 и 30 и удерживается: со
бачкой 26 с помощью снова действующего теперь электромагнита 15 и толыt0< 
после того, как переключатель опять будет переведен в рабочее положение, цепь 
якоря: замкнется у контактов 44 и 45 магнитным выключателем 2 .  

Та�юго же результата, кait и в вышеописанном устройстве, можно достиг
нуть и для: электрической системы управления: помощью рычага, с регулировкой 
скорости таr\же э.тrектрическим путем, пропускал д.пя: этого ток в первом рабочем 
положении переводного рычага, и только в этом его положении, через вспомога
тельные контаrпы к электромагниту, который в свою очередь подведет ток к мо
тору и следующим ступеням регулиров1tи переводного рычага. Чтобы подача тока 
в следующих положениях переводного рычага не прерывалась, соединения: должны 
быть выполнены так, что электромагнит возбуждается: автоматически, когда сер
дечник уже притянут. 

Фиг. 95 представляет схему подобного устройства, но не показывает регу
.Т!Ировки с1юрости мотора при последующих положениях переводного рь111ага. 
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От положительного поJrюса сети идет провод к 1юнта�tту а коммутатора. 
В первом положении переводного рычага д.11я езды этот контакт соединен прово
дом с контактом Ь так, что ток идет от положите.11ьного провода сети через кон
такты а, Ь, обмотку электромагнитного выключателя d к отрицательному про
воду сети. Вьш.11ючатель d втягивает свой сердечник и замьпшет прикрепленные· 
к нему конта�tты е и /. 

Замыканием двойного выключателя е, во-первых, подводится ток к тормоз
ному магниту g, так что тор:моз оттормаживается и, во-вторых, вводится в сеть. 
мотор М и контакт с коммутатора. liосредством последнего, в связи с другими 
контактами коммутатора, находящегося в первом положении для езды, замы
кается переключатель мотора и приводится в действие пус1ювое сопротив.11ение· 
и в то же время вводятся в цепь соединения, предназначенные для повышения 
с1\.орости мотора в первом или же в следующих рабочих положениях переводного· 
рычага коммутатора. 

При замыкании выключателя f вводится соединение i параллельно контак
там а, Ь, так что электромагнитный вьш.лючатель остается возбужденным даже· 
тогда, когда в последующих поJюжениях переводного рычага соединение межд] 
контаг;тами а и Ь прерывается. 

Двойной выключатель е остается поэтому включенным при всех рабочих 
по.11ожениях переводного рычага. 

Ес.11и теперь ток в сети прервется, а переводный рычаг занимает положе
ние, соответствующее повышенной скорости езды, то одновременно со всеми про
чими частями устройства останется без тока и намагничивающая обмотка ма
гнитного вьш.лочателя rl. IIo(j.Jicдний поэтому освобождает свой сердечник и раз
мьшает выключатели е и f. Если переводный рычаг и сохраняет свое положение, 
то, при возобновлении то1ш, магнитный вьшдючатель d не может возбуждаться, 
таr> 1ш1t цепь от положительного провода прервана как у контактов а и Ь, так 
и у вьш.1ючателя f. Двойной вьшлючатель е остается поэтому вьшлюченным так" 
что ток не может быть подведвн ни к тормозному магниту g, ни 11. мотору М, ни 
к I>онтакту с регулирующих цепей тока. �iотор может снова быть пущен в хоц 
только тогда, 1югда переводный рычаг будет отведен в первое положение д:rm 
езды, при 1\отором только он один соединяет ltОIIтакты а, Ь и, таю1м образом, снова 
восстанавливает щшагничивающую цепь вьшлюча·геля d. 

Есди цепь от намагничивающих обмоток предохранитедьного вык.11ючате.1я 2 
(фиг. 94) и d (фиг. 95) описанных устройств провести через контакты в шахт
ных дверях или при засовах шахтных дверей, 1юторые при запертых дверях юrи. 
задвинутых засовах включены в цепь, а при отrrертых дверях иди отодвинутых 
засовах выключены, то эти устройства одновременно удовлетворяют обязательным 
требованиям «Положения о под'емниках)' ,  согласно коим пуск в ход под'емнию� нс· 
должен иметь места, пока не закрыты плотно все двери шахты. Но эти устрой
ства имеют существенный недостато1t ; именно, есди дверной контакт разомкнется, 
например, 1югда одну из дверей широко распахнули, а переключатель 31 на. 
фиг. 94 находится в определ(:)нном рабочем положении иди переводный рычаг 
устройства на фиг. 95 находится в первом рабочем положении, то хотя мотор· 
от этого и останавливается, но следующее затем новое закрытие двери вновь 
восстанавдивает намагничивающую цепь предохранительного эдектромагнитноrо 
выключателя, так что уже тодько этим мотор вновь беспрвпятственно пускаетсл 
в ход. 

Чтобы избежать влияния ОТ!{рывания и закрывания шахтной двери, не
обходимо применять таRие специадьные устройства, которые позводяди бы снова 
пустить в ход мотор, остановившийся всдедствие от1\рывания двери, дишь посдС? 
того, кait управляющий механизм будет сперва переведен в подожение оста- � 
новки, а затем еще раз в рабочее положвние. 
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Очень употребите.11ьное средство, которое может быть использовано при 
самых различных системах управления, представляет схема фиг. 96, применяе
мая для управления помощью каната. 

Здесь цепь якоря замыкается толшо тогда, когда электромагнитный: вы-
1шючатель А включен, и таким образом соединяет друг с другом провода 1 и 2. 
Но цепь возбуждения электромагнита вьшлючателя А проведена чере,з дверные 
�юнтаrпы t1, t2, t3, так что она прерывается, когда от:крываеrгся одна из шахт
ных дверей. Эта намагничивающая цепь проведена далее через выключатель g, 
замкнутый: только при нулевом положении показанного на фигуре пускового реос
тата. Если поэтому пусковой: реостат перевести в рабочее положение, то прохо
дящая через выключатель g намагничивающая цепь электромагнитного вьшлю
чателя А прерывается. 

g -�--+ 

-+ -

Фиг. 96. УстроИство, ра3общающее мо
тор с сетью после перерыва в нeli тока 
и открывания шахтной двери, при ме-

ханическом управлении. 

ь 

r 

Фиг. 97. Устройство, разобщающее 
мотор с сетью после перерыва в неИ 
тока и открывания шахтной двери, 
при электрическом управлении по-

мощью рычага. 

С двухполюсными вьшлючателями а, Ь, и е, /, вк.�rючающими якорь мо
тора для вращения в то�r юrи ином направлении, связаны как выключатель (/ 
для возбуждения обмотки статора, так и выключатель с таким образом, что они 
для своего включения и выключения одновременно совершают те же движения, 
что и каждый из двухполюсных вьшлючателей: а, ь., и е, f. 

При остановке под'емни:ка выключатели а, Ь, с, d, е и /, А и пусковой: 
реостат находятся в нулевом положении, . выключатель же g напротив в цепь 
включен. Если теперь для пуска в ход включить, например, двухполюсный: выклю
чатель а, Ь, то выключатели с, d та�>же замкнутся. Если все шахтные двери за
крыты, то э.11ектромагнит намагничивается током, который идет от отрицательного 
полюса сети через дверные контакты t1, t2, t3, обмотку магнита вьшлючателя А, 
выключатели g и с It положительному полюсу сети. Выключатель А вследствие 
этого соединяеrг провода 1 и 2 и таким образом замьшаеrг образованные вьш.1ю
чателями а, Ь, (', d цепи для якоря и индукторов мотора. Цепь якоря проходит 
.от отрицательного полюса сети через выключатель а, якорь мотора, выключа
тель Ь, соединенные вьш .. шочатедем А провода 2 и 1 и через выклю•штель с к по
ложительному подюеу. Обмотка индуктора е одной стороны постоянно соединена 
() отрицательным полюсом сети, а с другой - присоединяется к положительному 
полюсу сети через выRлючатель d, провода 2 и 1 и вьшлючатель с. 
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При замыкании вьшлючателя А одновременно соединяются между собою 
контакты 3 и 4. Этим создается для намагничивающего тока выключателя А 
путь, параллельный цепи, идущей через выключатель g. Поэтому если в начале 
включения пускового реостата выключатель g будет разобщен, то цепь намагни
чивающего тока замкнется контактами 3 и 4. 

Если во время езды под'емни:ка открыть одну из шахтных дверей, то вы
ключатель А раз'единяет провода 1 и 2 и прерывает этим соединения ююря и 
индукторов мотора с одним полюсо!Vr сети. Но одновременно у выключателя А 
прерывается соединение контактов 3 и 4. Если теперь пусковой реостат устроен 
так, что он может быть вьшлючен толыю переводом управляющего механизма 
в нулевое положение, то, за�рывая вновь дверь шахты, ниrщкого возбуждения 
магнита выключателя А не произойдет, пока пусковой реостат не будет переве
ден управляющим механизмом в положение (нулевое) остановки и этим не зам
кнется выключатель g . 

.Кart может быть подобное устройство применено при электричесrюм рычаж
ном управлении, показывает схематически фиг. 97 . 

.Контактный сегмент а вращающегося ВОI':руг точки Ь переводного рычага 
скользит по неподвижным контактам 2, 1 ,  О, 1 ', 2 1• В нулевом положении пере
водного рычага сегмент касается только контакта О, который соединен с поло
жительным проводом сети-. Для пуска в ход, переводный рычаг переводптся в том 
или ином направлении: сперва в первое положение, в котором сегмент а соеди
няет, например, контакты О и 1 .  Этим за�шкается: ток, rtоторый идет от поло
жительного провода сети через контакты О, 1, обмотку магнита т It отрица
тельному. Электромагнит т намагничивается, втягивает свой сердечншt с и соеди
няет контакты е и /. Таким образом создается второй путь для намагничиваю
щего тока, который включен параллельно идущему через rюнтакты О, 1 и идет 
через контакты шахтных дверей t1, t2, t3• 

Если после того рычаг перевести во второе положение, при rютором сегмент 
ооеди:нит контакты 1 ,  2, то возбуждение магнита m, несмотря на перерыв в цепи 
тоrш у контаrtтов О, 1 ,  поддерживается: дверными: rюнтакта�щ если тодько все 
шахтные двери закрыты. 

В. этом случае одна ветвь намагничивающего тока идет через контаrtты 1 ,  2 
� обмотrtе магнита m1, оттуда к отрицательному проводу сети и включаt>т в сетL 
мотор. Если же одна из шахтных. дверей не заперта, то магн1!т m, при переходе 
переводного рычага из первого во второе положение, размагничивается, и сер
дечник магнита под влиянием пружины прерывает соединение контаrtтов f, е, 
электр01нагнит же т1 не может намагничиват1ся при втором по;южении перевод
ного рычага. Если при этом положении рычага отнроется шахтпая дверь и за
I\роется, то все же возбуждения магнита т1 не последует. Оно возможно толыю 
тогда, когда переводный рычаг будет сперва отведен в первое положение, а затем 
.снова переведен во второе. 

Совершенно очевидно, чw схема соединений по фиг. 97 одновремt>нно пред
ставляет по.шейшую гарантию в том, что под'емник не возобновит движения не
ожиданно после преr\ращения подачи тоrш из сети. Если же управление посред
ством рычага устроено для регудирования: скорости, и ток к предназначенным 
для этой регулировки цепям проводится: при даJrьнейших положениях перевод
ного рычага через rюнтант 1 ,  то это устройство дает танже возможность предо
хранить от опасности, которой может подвергаться: мотор в том случае, если при 
прекращении тока переводный рычаг остается: в положении:, при котором спо 
рость мотора должна уволичиться. 

Этой опасности можно та�tже избежать, применя:я: схему соединений по
фиг. 96 в сочетании с пусковы:r.� реостатом, который можеrr быть. переведен в ну-

7 
Под'емникп. 
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левое положение только действием управляющего механизма, ибо если при пре
Rращении тока управ.лшощий механизм и вместе с ним: пусковой реостат и не 
будут переведены в положение остановки (нулевое), то выключатель g остается 
разомкнутым:. Следовате·льно, при возобновлении тока не может иметь �1еста воз
буждение электро:м:агнитв.ого вьпшючателя А и, как следствие этого, замыкание 
цепи мотора. 

Х. РАСЦЕПЛЕНИЕ ОСЛАБЛЕННОГО КАНАТА. 

Вследствие изменения расстояюш метду направляющими рельсами, или по 
каким-либо другим причинам:, может случиться, чw спускающа.яся вниз кабина 
остановится. Тогда у под'емников с барабаном продолжающий двигаться под'ем
ный механизм: сматывает канат. Так как канат не натянут, то он из канавот\ 
(желобков) барабана и направл.яющих блоков выпадает и свободно и в беспоряд1\е 
висит в шахте. Аккуратное наматывание на барабаны ненат.янутого 1tаната для 
под'ема застрявшей кабины представляет значительнь�е затруднения и требует 
очень много времени. 

Фиг. 98. Расцепдение ослабленного каната. 

Если препятствие для движения исчезнет прежде, чем: канат будет снова 
намотан, то кабина :м:ожеrг в та�юм случае упа.сть на значительное расстояние, 
пока она снова не повиснет на поддерживающем канате. Происходящий при это! 
толчок обьшновенно является причиной разрыва 1\аната. 

Чтобы избежать этих трудностей и опасностей, «Положение о под'емниках>> 
предписывает, чтобы у под'е:м:ни�шв, клети коих подвешены на канатах, цепях, 
лентах и т. п., ослабление этих органов подвешивани.я было предотвращено и 
чтобы при остановке кабины немедленно был остановлен мотор. Это постановде
ние не распространяется на грузовые под'емники с приспособлениями ДJIЯ подпи
рани.я клети и на под'ем:ники с приводными шкивами. 

В под'емнИiшх с барабаном: эти требования исчерпывающим образом удо
влетворяются приспособ.'Iениями д.ш устранения ослабления каната, одна из 1"он
струкций которых предстамена на фиг. 98. 

С обеих сторон канатного барабана на приводном валу сидят два вращаю
щихся рычага, · свободные концы которых соединены осью. На ось насажены 
в количестве, равном: числу канатов, свободно вращающие,ся и передвигающиеся 
по ней канатные ролики, которые упираются в поддерживающие · 11деть канаты 
так, что они и рама, в которой они укреплены, Itaк это видно из чертежа, прини
мают при натянутом канате вполне определенное подоженпе. Если' поддерживаю
щий канат ослабнет (повиснет), то канатный ролик опустится под влиянием. 
добавочного груза и веса поддерживающей их ра:м:ы, которая вращается при этом 
вortpyr приводного вала. 



l!АССАЖИРСКИЙ и ТОВАРНЫЙ под'ЕМНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ КОНСТРУК;J,НИ. 99 

Это вращение поддерживающей рамы передается выключателю на случай 
опасности или rtакому-либо другому выключателю, который прерывает цепь тока, 
ведущего к электромотору, или же им (этим вращением рамы) пользуются для 
того, чтобы помощью цепной передачи перевести управляющий механизм в нуле
вое положение. 

В другой конструкции к кабине прикрепляется выключатель, введенный 
в цепь управляющего механизма и снабженный пружиной, rюторая стремится 
его выключить. Этому стремлению при натянутом канате препятствует рычаг, 
который упирается в поддерживающий канат. Если же канат ослабевает, то рычаг 
геряет свою точrtу опоры, пружина начинает действоватf, и прерывает цепь тorta. 

Такое устройство имеет перед ранее описанным то преимущество, что оно 
действует при нормальной работе без всякого износа каната. Не следует однако 
упусrtать из виду, что действие ее пружинJ,J очень не легко испытывать, вслед
ствие ее установки в трудно доступном месте. Но такие испытания необходимы, 
тari: как поломка пружины может быть обнаружена только при осмотре, или при 
умышленном ослаблении каната после установки клети на опоры. 

Приспособления для устранения вреда от ослабления каната так устроены 
и расположены, что они останавливают мотор не только при застревании клети, 
но таr;же и в случае разрыва органов подвешивания, что в высшей степени 
желательно. 

В под'емниках с приводными шкивами вредное влияние ослабления каната 
устраняется уже самим способом передачи движения, так кart при застревании 
клети или противовеса приводной шки'в, вследствие уменьшения трения продол
жает вертеться входостую под находящимся в покое канатом. 

Для них имеет спду лишь то требование, согласно которому действие 
захвата доджно иметь сдедствием остановку приводного мотора. 

XI. ВЫКЛЮЧЕНИЕ НА. КОНЕЧНЫХ ОСТАНОВКАХ. 

При небрежном обращении с управляющим механизмом или при порче его 
может сдучиться, что клеть переfrдет за свои конечные остановки и в одном 
случае подымется до рамы для роюшов, а в другом сразу сядет на неподвижные 
упоры на дне шахты под'емника. 

Остановка кабины, движущеfrся с неуменьшенной сrюростью в нижнем 
�юнце шахты, происходит с сильным ударом, который иожет иметь, особенно 
в •под'емниrшх с большой скоростью движения, опасные последствия ка�� для 
находящихся в кабине люде.И, так и для самой кабины. 

Еще худшие последствия могут произойти, если кабина подымется до верх
ней рамы для роликов. 

Это также может причинить ранения находящимся внутри I\абины лицам 
и повреждения вещам, например, разрушения в раме для ролиrюв. В под'емниrшх 
е барабаном не исю1ючена также возможность, вследствие сильного удара, раз
рыва поддерживающего каната, что подвергает кабину опасности падения. 

Во всяком случае последствия ударов могут быть до известной степени 
смягчены буферными приспособлениями, помещенными на верхнем и нижнем 
конце пути перемещения кабины, rшк, например, ресеорами илп т. п., применение 
которых в Америrсе отчасти даже обязате.1ьно. В под емниrtах с ведущими ш1ш
вами слишком высоrшй под'ем кабины может быть вообще избегну1· устройством 
останова на нижнем конце пути перемещения противовеса. Во всех случаях 
все же несомненно правильнее будет стараться, по возможности, не допуска1•ь 
никаrшх ударов ни об верхнюю раму для роликов, ни о неподвижные опоры 
на нижнем конце шахты. 

7* 
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Об одном из служащих для: этой цели средств мы уже упоминали: это уве
личение высоты шахты по крайней �iepe на 1 м выше самой верхней- остановки 
и на 1 м ниже самой нижней остановки. 

Дальнейшей мерой являются приспособления, при помощи которых под'ем
ник останавливается автоматичесrtи, есди кабина достигает или переходит свои 
конечные положения. Для большей надежности «Положение о под'емниках» тре
бует, чтобы под'емпики с механичеш•ю11 приводом имели два подобных устройства, 
которые должны действовать независимо друг от друга и приостанавливать пере
дачу движущей силы. В элеrtтричесrtих под'емниках одно из них должно дей
ствовать независимо от управ.11яющего механизма. Только в под'емниках дла 
малых грузов и неrtоторых rщ;( емниках специального назначения допусrtается 
толы•о одно приспособление ;1,д.а аЕтоматического ,  выключения на конечных 
оетановках. 

Если имеются два приспособления для автоматического расцепления на 
конечных остановках, то целесообразно одно из _ них заставлять действовать 
на штангу управляющего механизма и именно так, чтобы кабина останавли
валась в конечных пунктах. Второе приспособление, которое большей част�ю 
служит средством расцепления на случай опасности, должно быть пущено в ход 
толыш тогда, когда кабина по каким-либо причинам переходит конечные оста
новки. Для большей надежности в элеI1:трических под'емнюшх расцепляющее 
приспособление должно прерывать цепь мотора непосредственно, т.-е. помимо 
управляющего механизма. Это предписание не обязательно только для грузовых 
под'емниrшв, без доступа для людей и для электрических под'емников со схемой 
соединений Леонарда. 

:Кроме размьшания цепи тоrш мотора, вьшлючатель на случай опасности 
в конечных пунктах должен выподнять еще следующие функции: 1) в уста
новках постоянного тока - выключать особый полюс параЛJrельно вrtлюченного 
тормозного магнита; 2) в трехпроводных установках постоянного тока выключать 
полюс, 1t которому приюпочен управдяющий механизм; 3) в трехфазных уста
новrtах с нулевым проводом помощью особого полюса выключать управляющий 
механизм. В под'емниках, для которых предусматриваеrгся только одно приспо
собление для автоматического расцепления на конечных остановrtах, целесо
образно сделать его по типу выключателя на случай опасности, который пре
рывал бы цепь тоrш мотора при переходе кабины за конечные остановrш. 

Приспособления для автоматичесrtой остановrш кабины в конечных пунктах 
с помощью управляющей штанги относительно про�ты. 

В главе, рассматривающей: управляющие механизмы с нажимными 1шн
тактами, указыва.uось на то, что большинство систем управления этого типа 
работает сщ1111естно с этажными вьшлючателями, которые прекращают передачу 
движущей сюrы, как только r>абина достигает назначенного пункта останов1tи. 
Здесь таrшм образом, не нужны юшакие специальные устройства для автомати
ческой остановки кабины на самом верхнем и самом нижнем этаже. 

При ручном упраrтенnи канатом, Itaк уже выше бы.�rо упомянуто (стр. 57) 
и кart указывает фиг. 60, переводный rtанат имеет на уровне высшей и низшей 
остановrш упоры, на которые rtабина ната.�шивается при своем приближении, 
после чего она их, а таr1же и переводный канат, захватывает с собою и, при
ведя последний Е положение останов11и, этим вьшлючает из сети мотор. 

Точно такое же устройство �южет быть применено для расцепления на ко
нечных остановrшх, при механизмах упр.авления помощью жесткой шта�ги. 

Управляющие механизмы с канатом, которые приводятся в движение 
рукоятrюй или маховичrшм, не могут быть автоматически переведены в положение 
()СТановки тем же способом. Также мало применя�ся способ перевода рукоятки 
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или маховичка в нулевое положение посредством упоров в шахте, которые, 
казалось бы, должны были бы строиться:, 1шк приспособления ДJIЯ автомати
ческого расцепления:, что, в сущности, вполне возможно. Обычно же при таких 
системах управления скорее предпочитают изображенное на фиг. 99 1) устройство, 
которое в других случаях находит обширное применение, как выключатель на 
случай опасности. 

· 
На продолженной части вала а барабана под'емного механизма наре3ан 

винт, вдоль 1юторого перемещаеrгся гайка m, лобовые поверхности которой имеют 
rtуJiачный выступ. Такие же кулачные выступы имеются на лобовых поверх
ностях колец п и р, непо
;1вижно укрепленных на валу а, 
по обоим сторонам гайки т. 
Гайка и винтовой стержсю, 
помещены в кожух d, rюторый 
жестко соединен с зубчатым 
или цепным колесом. I\ожух d 
и:м-еет на своей внутренней 
поверхности: две канавки, в ко
торые входят прилитые к гай
ке т зубцы (гребни). Так кart 
кожух, благодаря сопротивле- «: 
ниям его движению, остается 
в своем положении: неподвиж-
ным, то гайка т должна при 
вращении вала а двигаться Фиг. 99. Автоматическое расцепление на конечных 
только поступательно вперед остановках. 
и назад. Кольцо п может быть 
перестанавливаемо на винтовом стержне и его расстояние от кольца р может 
быть выбрано так, чтобы путь гайки т от одного :кольца до другого точно 
соответствоваJI пути клети от нижней до верхней: остановки. 

EcJiи ю1еть находится на нижней остановке, то кулачный выступ гайки т 
находится в зацеплении с кулачным выступом одного из колец, например, 
кольца р. Если теперь клеть поднимается вверх, то вращение вала а вызывает 
перемещение гайки т по направлению к 1шльцу п. Незадолго до того, как клеть 
доходит до верхней крайней останоВI'�И. гайка т сцепляется с кольцом п, вслtiд
ствие чего она принуждена вращаться вместе с ним. При этом вращении она 
должна захватить своими зубцами rюжух d и соединенное с ним зубчатое или 
цепное колесо. Движение этого колеса передается переrt.пючателю мотора, пуско
вому реостату и тормозу или же действующему на эти приборы распредели
тельному валу и разобщает, таким образом, мотор и заторможивает тормоз. 

Автоматическое расцепление на 1юнечных остаиовrtах - при элеrприческом 
управлении помощью рычага может быть выполнено в высшей степени просто, 
если находящийся в кабине переводный рычаг на конечных пунктах переводится 
в нулевое положение принужденно. 

Eait показывает фиг. 64, 1юммутатор в системах управления помощью 
рычага обычно устроен и расположен так, что переводный рычаг принимает 
отвесное положение, когда он выключает мотор из цепи, и наклонное положение 
вправо или влево от среднего в зависимости от того, включается ли мотор дш� 
под'ема или для спуска клети. Если поэтому на пропущенной через отверстие 
в стенке Itабины продолженной оси переводного рычага у�,репить рычаг, одина
ково с ним направленный, и на свободный конец его посадить ролик, а на стене 

1) Ernst, die Hebczeuge, 4 Aufl. 
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шахты против крайних остановок клети укрепить наклонные упоры, то перевод
ный рычаг может быть автоматичес1\И переведен в среднее нуJiевое положение, 
благодаря скольжению ролика по наклонной шюс1шсти упора. 

Автоматическое расцепление на 1юнечных остановках при электрическом 
управлении посредством рычага можеrr быть также осуществлено размыканием 
проводов, соединяющих коммутатор в мбине с электромагнитными переключа
телями. Для этого необходимо только присоединить к обоим проводам, дейетвую
щим на магниты пере�tлючателя мотора, а если еще имеется приспособление для 
регулирования скорости, то еще It проводу, обслуживающему это приспособление, 
по одному в�шдючателю и посредством их разобщать цепи управляющего меха
низма при приближении кабины к конечной остановке. Это устройство должно 
быть выполнено тait, чтобы при приближении кабины к верхней остановке, сперва 
размыкалась цепь для регулирования скорости, а потом уже цепь для возбужде
нюr эJiектромагнита переrtлючателя, соответствующего под'ему кабины, а при 
спуске к нижней остановке тоже сперва должна быть прервана ц епь для: регу
лирования скорости, а потом уже цепь, возбуждающая элеrtтромагнит д:ш cпycrta. 
Так ка.к при этом ничто не влияет на цепь тока, служащую для сообщения лифту 
движения в ту или другую сторону, то перемена направления хода может бытr, 
произведена беспрепятственно. 

Совершенно очевидно, что выключатели могут быть устроены в кабине и 
подверга.ться, по вышеописанному способу, действию неподвижно укрепленных 
на стене шахты криволинейных направляющих. Однако, чтобы легче было наблю
дать, их обычно помещают в общем кожухе у под'емного механизма и управляют 
ими с помощью Itулачного вала, которому движение передаеrrся от барабана 
лебед1tи цепным приводом, но с таким большим пере,даточным числом, что за 
время движения кабины от одной конечной остановки до другой, он не дедает 
ПОJIНОГО оборота. 

Все выключатели для I\райних остановок устроены так, что они автоll'rа
тически принимают положение для замыкания тoita, как то.'rыю кабина снова 
поrtидае·т конечную остановку. 

Выюrючатели на случай опасности, начинающие действоватr, при переходе 
за конечные остановки, в противоположность описанным до сих пор выключа -
те.;rям для rюнечных остановок, действуют не на управляющий механизм, а на 
самый мотор, прерывая подачу к не·му тока. Эти выключатели обычно строятся 
по типу мгновенных выю�ючttтелей без автоматического обратного за��:ьшания. 
Их отцепка происходит толыю после того, как rшбина перейдет за верхнюю иш1 
нижнюю остановку. Tart как согласно существующим предписаниям, во ncex 
случаях выключения мотора. одновременно должен быть заторможен тормоз и 
выключеп управляющий механизм, то остановка клети вполне гарантирована. 

Подобно тому, как выключатели для конечных остановок, так и вьшдю
чатели на случай опМности могут быть уrtрешrены в шахте под'емника, и именно 
над верхней и под нижней остановками и при переходе кабины за конечные 
остановюr приводятся в нулевое положение б.1агодаря упорам, прикрепленным 
к кабине. Таrше устройство имеет то преимущество, что своевременноб действие 
вьшлючатешя на случай опасности обеспечено даже тогда, когда кабина сама 
сдвинулась по отношению к под'емному механизму, всJiедствие, например, вытя
гивания каната в под'емниках с барабаном или навивания Itаната. в под'емниках 
с, ведущими шкивами. Но для такого устройства требуются провода значительной 
длины, поэтому оно очень ма.тю применяется. Гораздо болбе употребительна уста
новка мгновенного вьшлючателя для размыкания тока мотора у под'емного :меха
низма, от 1tоторого он и получает свое движение посредством той или иной пере
дачи. Это устройство вполне оправдывает свое назначение, так как. знач:ите.льное 
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вытягивание бывает только у новых rtанатов. Если в нача.тrе почаще регу.:rиро
вать движущий механизм мгновенного вьшлючателя, то нечего опасаться, что он  
будет запаздывать при вьшлючении. Если же канаты бьши прододжительное 
время в употреблении, то они уже больше не имеют- остающихся удлинений, 
а вызываемые нагрузкой исчеза,ющие удлинения, если тодько имеем дело с кана
тами обыкномнной, а не чрезмерной длины, не достигают таких размеров, 
чтобы могла угрожать какая-либо опасность. 

Разница в движении кабины (кдети) и под'емного механизма в под'ем
никах с приводным шкивом, вызванная навиванием каната на этот шкив, вообще 
не представляет опасности, о чем' уже выше было уrшзано. В таr\их под'емниках, 
в сдучае опоздания действия выключатедя на случай опасности:, может, смотря 
по обстоятельствам, произойти: только толчок. Если хотят избавиться и от 
этой неприятностд, то таrtже и для под'емников этого типа нет ничего лучше 
установки, по существу наиболее правильной, вьшлючателя на случай опасности 
в шахте, а не в кабине. Согласно раз'яснениям к «Положению о под'е11шиках )}  
та�\ое устройство вьшдючателек па с.JJучай опасностп яв.шется бсзус.товпо псоf;
ход1п1ьш. 

В большинстве случаев употребляют для размьшания тоrш мотора в случае 
опасностп тодыш один мгновенныn вьпипочатель, который приводится в поло
жение нуля при переходе как нижней, таr\ и верхней остановки. Если это дей
ствительно сдучилось, то перемена хода под'емника возможна лишь тогда, когда 
вьшлючатель приводится от руrш снова в положение пуска. Следовательно, 
всякиfr переход за конечную остановку имеет следствием перерыв работы под'е,м
ника. Обычно не следует этому придавать большого значения, таr\ как выклю
чатель на случай опасности действует только в редI\ИХ исключительных случаях. 
Если же хотят прfЩотвратить всякое нарушение работы под'емника, вызванное 
действием ВЫI\.�rючателя на случай опасности, то необходимо для каждого напра
вления езды иметь особое приспособление для расцепления на конечных оста
новrшх с автоматическим выключением. Фиг. 100 показывает соответствующую 

· этой Ц!УЛИ схему соединений для постоянного тока. Эта фигура показывает только 
действие приспособления для расцепления"на конечных остановках, а от всей 
системы упра.юения только переключатель мотора. 

Оба выключателя на случай опасности для конечных остановок а и Ь 
во время нормальной работы всегда замкнуты. Если переключатель с переводится 
управляющим механизмом в свое левое по.1ожение включения, то ток идет 
от положительного провода сети к отрицательно:t11у через rюнтаr-;т у переводного 
рычага, контакт 1 выключателя, через замrшутый выключатель для rюнечной 
остановшI а, якорь мотора т, rюнтатп выключателя 2 и переводной рычаг 
к отрицательному проводу сети. 

Вследствие этого мотор начинает вращаться в определенном направлении. 
Если кабина помощью расцепляющего приспособления на rюнечной остановке 
не остановится, а напротив 'tого продолжает еще двигаться дальше, то размы-
1\ается вьш.11ючатель а и прерывает цепь якоря мотора. Благодаря этому и одно
временному затормаживанию тор11юза под'емник совершенно останавливается. 

Теперь остается тоJrько перевести управляющий механлзм в положение 
1\11Я обратной езды. Переключатель с ставится в правое положение и якорю 
мvтора т подводится то!\, идущий от положительного провода сети через пере
водный рычаг, контакт выключателя 3, вьшлючатель Ь для rюнечной остановки, 
I\Онтаr'т выюrючателя 4 к отрицательному проводу сети. Так как этот ток про
текает через якорь мотора в противоположном направлении, то мотор и rtабина 
движутся в направлении, противоположЕОМ предыдущему. Как толыю кабина 
выходит пз еферы действия выключателя а, последний автоматически замыкается. 
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Этим снова восстанавливается первонача.11ьный порядок системы соединений, 
какая необходима для нормальной работы. 

Точно таким же образом строятся: выключатели на случай опасности при 
трехфазных моторах. Толшо здесь должны быть поставлены два двуполюсных 
выключателя для конечных остановок, так как выключение и перемена напра
вления вращения трехфазного мотора может быть достигнуто только выклю�:rе
нием и переменой двух фаз. 

Устройству выключателей на случай опасности для конечных остановок 
в шахте под'е11шиrш, действующих при столкновении с клетью, также и здесь 
мешает то обстоятельство, что для: этого требуется, в особенности при уста
новrшх с трехфазным током, относительно дорогая: проводка, сечение которой 
тем r<рупнее, чем больше мощность мотора, так rtar� ·'она проводит ток якоря.. 

Сечения шахтных проводов, необходимых для выключателей на случай 
опасности, могут быть выбраны и меньших размеров, если расположенные 
в шахте вьшлючате.ч:и для конечных остановок ввести в цепь вспомогательного 
тока, который посредством электромагнитных выключателей управляет вьшлюча
тедями а, Ь фиг. 100, прерывающими цепь якоря или статора. Но совершенно 
очевидно, что вспомогательные выключатели значительно усложняют все устрой
ство. Поэтому его также мало употребляют, а, напротив того, вводят вьшлюча
тели на случай опасности для: конечных остановоrt в цепь тока якоря:, помещают 
их, за исключением тех случаев, 
когда под'емник имеет мотор 
малой мощности, у под'емного 
механизма, который ими и 
управляет. 

------ + 

Фиг. 1 00. Выключатель на . 
случаи опасности с воз 
можностью пуска в ход 
в противоположном напра-

влении. 

Фиг. 101.  Передача к выключателю для конеч
ных остановок и к расцепляющему приспособ

лению на случай ослабления каната. 

Для передачи движения: от под'емного механизма к расположенпым около 
него вьшлючате,11я:м на случай опасности для конечных остановок употребляют 
главным образом две системы приводов. 

Одна система состоит из ходового винта, вращающегося от вала барабана 
или тому подобн" и гайrш, перемещающейся: вдоль винта поступательно, пока 
она не дойдет до перестанавливаемого конца, где она вынуждена начать вра
шаться: вместе с винтом. 
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Подобное устройство бЫJю уже описано на стр. 101  в применении ддя 
автоматичf'ской остановки при управлении помощью каната и ручrtи. Если хотят 
его применить для размыкания вьшлючателя на случай опасности для конечных 
остановоrt, то необходимо движение кожуха, начинающего вращаться вместе 
с ratirюfi. дошедшей до �юнца винта, передавать с помощью, например, зубчатых 
1юле!J на вал, а от пос.llеднего посредством эксцентриков или кулаков на перевод
ный рычаг Fьшлючате·ля на случай опасности. Если на этом валу уrtрепить еще 
цруrпе· кулаки так, чтобы они были сдвинуты по отношению к кулакам, дей
ствуюшим на выключатели на случай опасности для rюнечных остановок, и чтобы 
они деilстrювали на другие выключатели,' то таким образом создается устройство, 
r>оторос �шжеrr вьшолю1ть следующие функции: до приближения rtабины к rюнеч
ным остаповкам r·начал(t уменьшить ее скорость, затем автоматичесrш прекратить. 
ее дгижt'IIИе на юшечных остановrшх и наконец, при переходе этих границ, 
размьшанием щши мотора совершенно остановить под'емник перерывом цепи. 

Часто гr-т:речаются и такие устройства, в которых вращательное движение 
подвижной гайп�и в ее rюнечных крайних положениях передается помощью цеп
ного щnшода или рычага, укрепленного на коробке, в которой заключена гайка, 
на стопорный механизм, удерживающий выключатель для копечных остановок, 
имеющий ФоР.МУ мгновенного выключателя, во время нормальной работы под'ем
ника в положении, замыкающем ток, но от действия , рычага коробки этот меха
низм перемещается и переводит выключатель на случай опасности в положение, 
прерывающее ток. 

Другая система передачи, которая часто употребляется для размыкания 
вьшлючателя для Itонечных остановок посредством: под'е�vшого механизма, пре;�;
ставлена на фиг. 101 1). 

Она состоит из диска а, который может быть повернут вокруг укрепленной 
в станине лебедки под'емного механизма цапфы Ь соответствующей передачей 
от вала канатного барабана так, что он делает непо,шый оборот в то время, что 
кабина проходит от одной конечной остановки до другой. На его лицевой стороне 
выточена кольцевал канавка с, в которой уrtреплены два упора так, что один, 
при переходе кабины за крайнюю верхнюю оста.новку, а другой при переходе 
за нижнюю крайнюю остановку, действуют на нижний конец рычага е, вра
щающегося вонруг цапфы Ь, на 1tоторую насажен диск а. Рычаг е имеет 
выступ f, на котором во время норма.Jiьной работы под'емника покоится высту
пающий копец плеча g согнутого под прямым углом переводного рычага h, вра
щающегося вокруг оси i. В таком состоянии переводный рычаг замыкает цепь тока 
помощью контактов k. 

При переходе же кабины за одну из ее конечных остановок, один или 
другой упор d толкнет вращающийся рычаг е, увлечет его с собою и лишит 
плечо g переводного рычага h его опоры. Вследствие этого рычаг h под влиянием 
пружины т повернется влево и прерывает цепь тока у контактов k. 

Из чертежа далее видно, что верхний 1�онец рычага е соединен штангой п 
(j уrtрепленным на валу р рычагом о. Рычаг q, который также непоцвижно уrtре
плен на валу р, соединен помощью цепи r, цепного rtoлeca t с приспособлением 
для расцепления при ослаблении 1шната и поворачивает(;Я им вправо, когда это 
ослабление имеет место. Это движение передается посредством рычага о и тяги п 
на рычаг е, выступ которого f отводится из-под выступающего конца плеча g, 
и переводный рычаг h прерывает цепь тorta. 

Подобное сочетание приспособ.тrения для расцепления при ослаблении rtаната 
с выключателями на случай опасности для конечных 6становок очень упо 
требительно. 

1 )  Bethmann, der Aнfzugbau. 
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Применеrше111 передаточного механизма с подвижной гайн�ой точно тап: жr. 
как и механизма с диском и двумя упорами можно достигнуть относительно 
небольшой скорости вьшлючения. Особенно это имеет место при последнем пере
даточном механизяе. Одна�щ этот недостатоr> можно устранить, применяя мгно
венные выключатели, которые удерживаются в положении, замьшающем ток, 
шопорны11I механизмом, регулируемым или подвижной гайкой или диском 
{j упорами. 

Xll. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НА СЛУЧАЙ РАЗРЫВА 
КАНАТА. 

Ес.11п канат или другой орган, к rюторому подвешена �tлеть под'емника, 
{)брывается, то от этого может произойти, ес.11и не приняты особые предохраmr
тельные меры, падение к.�rети с возрастающей скоростью, поr'а опа не задержится 
преградами внизу 1.µахты. Удар в этом ме·сте будет тем сильнее, чем бо.11ьше высота 
падения р;летки. В бо.11ьшинстве случаев он бывает настодыю силен, что /Sидящие 
:в это время в I;абине, могут быть, смотря по обстояте.11ьствам, смертельно изу
вечены, а rtабина разбита вдребезги. 

Подобные же последствия вызовет поломка приводного механизма 
под'емника. 

Последствия разрыва каната могут быть предотвращены различными спо
iJобами. По одному способу ограничиваются применение111: таrtих средств, которые 
уменьшают сrюрость падающей rtабины в нижнем этаже до величины, :�tоторая 
не может угрожать здоровью внутри сидящих и целости rtабины, пока посJrедняя 
не остановится. Из всех таrшх средств только одно нашло большое применение 
в американских под'емниках. Оно состоит в том, что нижняя часть шахты сде
лана непроницаемой для наружного воздуха, и кабина движется в этой части 
шахты, rшк в среде, почти непроницаемой для воздуха. Таrшм образом, заклю
ченный меvкду rtабиной и нижним концом шахты воздух действует на падающую 
кабину, как буфер. Регулируя сжатие воздуха помощью надлежащим обра3ом 
устроенных отводящих путей, можно достигнуть необходимого постепенного за
медления падающей кабины. 

Так как подобное устройство не препятствует движению вниз кабины 
после разрыва rtаната или от других причин, то применение его согаасно «Поло
жения о под'емниках » не допусr\ается. 

Другой способ предохранения от опасных последствий разрыва каната. 
хотя п не препятствует падению оторвавшемся от каната кабины, но удержи
вает скорость 1шденпя в опреJJ.еденных пределах. Это достигаетея помощью центро
бежных тормозов, разрешенных к употреблению «Положением о под'емпиках» .  
У строnство их  следующее : устаноменное на кабине зубчатое I>OJreco заценляет 
пр1шрепленную к шахте в вертикальном положении зубчатую рейку. Зубчатое 
колеси при падении rtабины приводит в движение регулятор сr;орости (центробеж
ный регулятор или т. п.), который при превышении неrюторой, :�а.ранее определен
ной с1;орости тормозит зубчатое Ito.тreeo, а с ним и кабину. 

Устройства эти употребляются также относительно мало. 
Наиболее употребительный способ предупреждения вреда, обусловливаемого 

разрывом каната и т. п., состоит в том, чтобы удержать кабину неподвижной 
в шахте при разрыве органов подвеса, с.тrедовате·льно, связать ее с шахтой или 
с неподвижно укрепленными в ней ча.стями. Служащие ддя этой цели устройства 
называются захвм·ами и являются предохранительными приспособлениями 
в более тесном смысле этого е.11ова. Согласно «Положению о под'емниrtах» ,  все 
клети, поддержив?-емые канатами, цепями и т. п., должны быть снабжены 
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захватами или центробежными тормозами, расположенными так, чтобы груз 
не мог мешать их работе и чтобы удобно бшю производить испытания: относи
тельно их хода и степени износа. 

Захват доджеп пеме,дденно начать действовать при угрожающем: растя:
JI�С'НИИ органа подвеса иди при разрыве или осдаблении (отпуске) одного из орга
нов подвеса, а равно при разрыве или ослабдении всех органов подвеса и воспре
пятствовать спуску Itабины (клеrrи). В пассажирских под'емнин�ах необходимо 
иметь приспособдения:, благодаря: которым захват начинает действовать не 
позднее того, кart скорость кабины· достигнеrr ве1дичины, равной 1 ,4 нормальной 
скорости. 

· Центробежные тормоза не должны ни в ковм сдучае допускать, чтобы 
скорость кабины превосходила пормадьную. Установка в Itабине центробежного 
тормоза делает необходимым устройство буферных приспособлений ддя: 06.тrаб11ениа 
удара, происходящего в момент, когда кабина сядет на подпору. 

Д.ш товарных под'емниrюв устройство захватывающих приспособлений 
не нужно при следующих обстоя:те.Jiьствах: 

1) Ее.аи согJшсно <,flоJiожению» нельзн войти в It.Jieть при нагрузке или вы
грующ вследствие особенностей ее конструкции иди способа эксшоатации, если, 
например, высота в свету ее входного отверстия: не больше 1 ,2 .м, или если ее 
пол в самом нижнем положении для: загрузки находится:, по крайней мере, 
на 0,4 А! выше, чем пол у входа в шахту. 

2) Если имеются: приспособления: для: подпирания: rшети, которые начинают 
.действовать прежде, чем можно войти в клеть. 

а) Захваты. 
Все новейшие захватывающие приспособления: имеют одну общую основ

ную идею - использовать для: остановки кабины в шахте направляющие 
рельсы. 

Средства, применяемые для: получения: связи между кабиной и направляю
щими рельсами, чрезвычайно разнообразны. Кроме зажимающих остановов, каr> 
эксцентрики, клинья:, зажимные р0лики, употребляют еще для этого зубья: п 
ножи, которые врезаются: в направляющие рельсы, а в новейшее время: и гладкие 
тормозящие поверхности, которые Itрепко прижимают 1tабину It направляющим 
ре\Jlьсам:. Глад1ше тормоза требуются: положением, если нормальная скорость кабины 
в пассажирских под емниках превосходит 0,85 .м/сек. 

Действие эксцентрикового зажима легко понять из схематического чертежа 
фиг. 102.  

К кабине А прикреплен вращающийся: эксцвнтри.к, а. С ним жестко соеди
нен рычаг Ь, It свободному концу 1юторого с одной стороны прицеплена натя
нутая: пружина е, а с, другой стороны - цепь с, прикрепленная: к под'емном-у 
канату /. 

Если кабина висит на поддерживающем канате, то рычаг Ь приводится 
в изображенное положение натяжением цепи с и пружины ·С. При этом ме,жду 
эксцентри.к,ом и направляющим рельсом g остается: небольшой зазор. Если под
держивающий канат оборвется: выше места прикрепления: цепи с, то пружина е 
повернет эксцентрик настолько, что он коснется: направляющего рельса. После 
этого сила тяжести эксцентрИI16 с одной стороны, а с другой - трение между ним 
и направляющим рельсом, которое может быть доведено до необходимой для 
безопасности величины, сделав фрикционную поверхность эксцентрика зубчатой, 
продолжают вращать эксцентрик в том же направлении до тех пор, пока давле· 
ние эr,сцентрика на рельс не уравномсит давления:, производимого весом клети, 
вследствие чего клеть оетановится:. В течение этого периода, т.-е. с момента. 
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когда эксцентрик приходит в соприкосновение с направляющим рельсом до мо
мента остановки клети, последняя может шуститься только на весьма короткое 
расстояние, равное дуге качения эксцентрика за этот промежуток времени. На 
этом коротком пути должна быть поглощена вся энергия движения (живая сила) 
кабины, т. е. должна быть доведена до нуля ее скорость, которую она, свободно. 
падая, успела развить в начальный момент зажатия эксцентрика. Однаrю резкое 
понижение скорости может иметь опасные для здоровья пассажиров последствия, 
а необходимость уничтожить на очень коротком пути живую силу падающей ка
бины ведет к очень тяжелым �инструкциям рабочих частей захвата. 

То же не;юс.тат1ш, что и эксцентриковые захваты, имеют все прочие за
жшшыс остапоr.ы, употребляемые для сцепления кабины с направляющими рель
сами, как, например, клинья, зажимные ролиf.{и. 

В Ш1еющих большое рашространение 1>линовых захватах, как показывает 
фиг. 103, клин а помещается между направляющим рельсом с и прочно прюtре
пленной к Itабине нак.�1онной направляющей шющадкой Ь. Этот 1tлин может пере
мещаться вертика.1ьно и при неповрежденном канате занимает свое наинизшее 
положение, при котором между ним и направляющим рельсом с остаеrrся незначи
тельный зазор. В случае разрыва каната, он тем или иным способом, например, 

А 

Фиг. 102. 
ЭксцентриковыИ sажим. 

Фиг. 1 03. 
l iл иновой зажим. 

Фиг. 104. 
Роликовый sажим. 

помощью пружины подвигается вверх, пока он не заклинится между направляю
щим рельсом с и направляющей плоскостью Ь, и движение это 01юнчится. Для 
того, чтобы при этом кабина не поrюсилась, противоположная сторона направляю
щего рельса опирается на прю1репленную к кабине опору d, которая может быть 
также заменена таким же 1,линовым заж:!мом, расположенным симметрично по 
отношению к только что описанному. 

Если клин а имеет большой угол заклинения а, то, совершенно очевидно, 
что падающая кабина потащит его за собой. Но в существующих клиновых за
хватах угол клина а равен в средне.м 7°, что теоретиче,сr�и вполне достаточно для 
самоторможения клина. 

Для того, чтобы добиться вполне надежного самоторможения, часто 
поверхность клина, обращенную к направляющему рельсу с, делают зубчатой, 
или же между неподвижной направляющей плоскостью Ь и прилегающей гранью 
клина вводят трение качения (2 рода), так как из условия начала самотормо
;1;:ения юrина, выражаемого формулоП : 1 g  а =  1g (В2 - Р1)., где Р2 - угол трения 
между направляющи!\I рельсом с и клино!\I, а Р1 - угол трения между ним и на
прш�ляющей ШIОСitостью Ь, следует, что сила самоторможения главным: образом 
зависит от разницы иоэфициентов трения обеих трущихся поверхностей клина. 

Если имеются все условия для самоторможения 1tлина, то последний уже 
не может передвигаться после остановr;и клети, и она, таким образом, та:кже не· 



ПАССА ЖИРСКИЙ и ТОВАРНЫЙ под'ЕМНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ. 1 0 9  

может больше совершать никаIWrо движения, кроме допускаемого упругостью 
материала. 

Поэтому остановка клети помощью клина происходит с еще более резким 
уменьшенишi скорости, чем при эксцентриковых · захватах. 

Новейшие, очень тщательно произведенные Г. Вебером 1), опыты с захва
тами доrшзали вредность применения клиньев, как захватывающих элементов, и, 
следовательно, нет основания предпочитать клиновые захваты эксцентриrювым, 
как можно было бы полагать, если судить на основании фа�tта их обширного 
распространения. 

Роликовые захваты, как показывает схематический чертеж на фиг. 104, 
отличаются от 1;линовых т0,лько тем, что в них клинья заменены роликами r. 
При неповрежденном канате poлmt r находится в своем наинизшем положении 
и несколько отстоит от направляющего ре.тrьса с. В с.тrучае разрыва каната он 
подымается пружиной или т. п. в изображенное на чертеже� положение, в кото
ром он с одной стороны касается направляющего рельса с, а с другой - наклон
ной направляющей плосrюсти Ь. 

Падающая клеть заставляет его катиться по направляющему рельсу, при
жимает его с возрастающей силой к нему и заставляет его все глубже втиски
ваться в I\линовое пространство между неподвижной направляющей шюсrюстыn Ь 
и направляющим рельсом с, пока сопротивление трения не прекратит вращения 
ролика, а. с ним и да.чьнейшего падения клети. Таким образом с начала действия: 
зажимного ролика до остановки rtлети ею может быть пройден очень небольшой 
путь, величина которого в значительной степени зависит от упругости приме
н.я-емых материалов. 

Ilо.тrучаемые при эт�м уменьшение сrtорости, а также напряжения: в неrю-· 
торых дета�ях Jахвата очень значительны и лвлюотся величинами того же по
рлдка, что и у клиновых и эr\сцентриrювых захватов. 

Из сrtазанного следует, что эксцентрики, как и клинья и зажимные ро.тrики, 
шю.ше годны д.IJЛ того, чтuбы в случае разрыва каната жестrtо связать кабину 
с направляющим рельсшi и таким образом остановить ее. Этим и об·.нснлетсл, 
что до последнего времени их очень много применл.тrи для: захватов. Долгое время 
не обращали никакого внимания на вредные последствия резких изменений сrю
рости для здоровья лиц, находлщихсл внутри кабины, что весьма понлтно, та.к 
как rtрайне редко случается:, что в пассажирских под'емниках начинают действо
вать захваты. То.тrько в последние годы, и то в результате опытов, rtоторые про
изводюшсь в рудничных шахтах с мгновенно действующими захватами, работаю
щими там, несомненно, в значительно менее б,1агоприятных условилх, стали уде
,1ять должное вниnrание происходящему во время действия захвата резкому из
менению сrсорости. В настоящее время уже известен ряд конструrщий захватов, 
которые производят остановку кабины при зпачит�льно шеньшем изменении ско
рости. Наиболее употребительный путь для разрешения: этой задачи, который 
в горнои дeJie приве.тr н: весьма надежным конструкцилм захватных приспособле
ний, состоит в том, чтобы энергию падения поглощать работой вытеснения: ма
териала. В этих г;онструкцилх при разрыве органов подвеса в напрам.нющие 
рельсы врезаются: зубцы, ножи, ленточные пилы, струги и т. п. Uри этом глубина 
врезания ограничена условием, чтобы энергия: падения: только постепенно 110-
глощалась работой резания:, пиления: или строгания. 

Действие подобных захватов видно на фиг. 105. 
С обеих сторон r'аждого направляющего рельса прикрешrены rt кабине вра

щающиеся захваты, снабженные на своем свободном конце зубцами и находя-
------ - - -·-·---

1 )  Опыты с захватами в под'емниках д-ра инж. Герольда Вебера. 
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щиооя во время нормальной работы в показанном на фигуре положении. При 
разрыве каната они поворачиваются помощью соединенных с ними штанг вверх 
и при это�[ зацепляют направляющий рельс. .Как и при эксцентриковых захватах, 
вес 1tабины обусловливает более глубокое вдавливание зубцов захвата в напра
вляющие рельсы, и этот процоос кончается тогда, когда захват упрется в верх
ний упор. 

При дальнейшем падении кабины зубцы срезают с направляющих брусьев 
стружку, и этой работой вытеснения материала постепенно приводят кабину в со
стояние по1t0я. 

Соответственным выбором расположения захватов и опор можно произ
вольно изменять глубину вдавливания режущих частей (зубцов), а этим и сте

пень замедления падающей ка
бины. Если же последовательным 
зацеплением нескольких режущих 
инструментов добиться: того, чтобы 
первый толчок в начале дей
ствия: захвата был умеренным, 
то задачу постепенного замедле
ния хода кабины можно считать 
решенной .  

3ахваты, тормозящие ка
бину помощью сопротивления ре
зания, в первую очередь пред
назначены для направляющих 
рельсов из дерева. 

При соответствующей форме 
режущих инструментов их можно 
было бы также употреблять и для 
железных направляющих рельсов. 
Но в таком случае, · чтобы дей
ствие захватов было вполне на
дежным, необходима весьма тща
тельно продуманная конструкция 
напра.вллющих кабины и самого 
захвата. 

Недостаток подобной системы 
захватов соетоит в том, что ре-

Фиг. 105. Захват с режущими зубцами. зультатом и х  действия всегда 
является: порча направляющих 

рельсов, которая становится довольно заметной после часто повторяющихся: 
испытаний захватов, предписываемых «Положением о под'емниках». 

Поэтому в новейшее время: для сильного прижатия кабины к направляю
щим рельсам употребляют . гладкие тормозные колодки, которые прижимаются 
к ним с некоторой постоянной силой, равн�мерно распределенной по всей площади 
касания колодки. Безусловно, в начале процесса торможения нельзя избежать 
значительного замедления скорости падающей кабины. Если же хотят и это на
чальное замедление смягчить, то этого можно достигнуть только применением 
тормоза, давление которого не сразу, а постепенно возрастает до своей конечной 
величины. 

Что нача.11ьное замеддение может быть доведено до вполне допускаемой ве
личины, по крайней мере при гладких тормозных колодках, прижимаемых сжатым 
воздухом к напраВ.11.нющим рельсам, уже бы.110 доказано вышеупомянутыми опы
та.ми, произведенньаш над захватными приспособлениями. 
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Ь )  Источники тормозной силы. 
Из вышесказанного следует, что во время разрыва I\аната захват не только 

должен сильным прижатием кабины к направляющим рельсам ее остановить, но 
qтобы эта остановка еще происходила с некоторым незначительным замедлением 
скорооти падения. Эта задача представляет тем больше затруднений, чем больше, 
в момент включения органов торможения, энергия падения (живая сила) кабины. 
Отсюда вытекает дальнейшал задача, по возможности, уменьшить энергию паде-

б в ф mv2 о о ния ка ины. opмyJie - 2-, выражающеи энергию движения падающеи ка-

бины, в которой т означает массу движущегося тела и v его скорость, масса т 
не может быть уменьшена. Скорость v возрастает пропорционально времени, про
текшему с момента разрыва каната до начала действия захвата" Таким образом 
следует по возиожности не допускать, чтобы после разрыва каната кабина прио
бре.ш скорость бо.пьшую, чем при нормальной работе, а этого можно достигнуть 
лишь тогда, rюгда захват начинает действовать тотчас же после разрыва каната. 
Быстроиу включению органов ториожения или захвата способствует прииенение 
возможно большей для них движущей силы, быстрое развертывание ( проявле
ние) этой силы при разрыве каната и по возможности наиболее простая кон
струrщин механизма, передающего движение прп:�шш захвата и обладающего не
:шачительньш ГГСJШЬШ COЩIO'klJJ:!JI6HИeM. 

Для работы органов захвата пользуются обыкновенно энергией, зак.пючен
ной в пружине, в тяжести кабины или противовеса, часто также энергией сжа
того воздуха, редко эюжтричесrюй. 

Если в качестве источника силы употреблять пружину, то наиболе0 про
ста.я конструrщия получится, е<(;ли эту пружину вюrючить в соединение n�:ежду 
под'еиным канатом и r�абиной так, чтобы она весом клети натягивадась. Фиг. 106 
представJrяет подобное устройство для клиновых захватов, применяемое большей 
<Iастью в кабинах, подвешенных только на одном канате. 

:Канат прикрепляется обыкновенным способом к средней поддерживающей 
штанге с, перемещающейся вертикально в верхней поперечной насадке рамы 
кабины. На своем нижнем конце эта подде,рживающая штанга несет поперечину f, 
на rtоторую опирается н:абина посредством рессоры k (на чертеже изображена 
листовая, но можно применять и спиральную). С прикрепленной ю под'емному 
канату штангой с соединены могущие вращаться о�юло неподвижной точки дву
плечие рычаги d, е, которые на другом конце несут захватывающие rtлинья Ь. 

Если кабина висит на неповрежденном канате, то она. своей тяжестью на
тягивает рессору k, а. клинья Ь находятся в своеи наинизшем нерабочем поло
жении. При разрыве поддерживающего каната; рессора k выпряисrяется, тянет 
поддерживающую штангу с в раме кабины вниз и этим заставляет действовать 
за.хватывающие клинья. 

Соверmенно очевидно, что натяжение рессоры k обусловливается не только 
собственныи весом кабины, но также и ее нагрузr,ой, при под'е.ие сопротивле
нием трения в направляющих рельсах и ее инерцией. 

Если рессора была бы рассчитана соответственно нагруз1\е кабины, то она 
значительную часть своей энергии уже потеряла бы при под'еме пустой кабины, 
а особенно при ее спусrщ так что только оставшееся натяжение рессоры могло бы 
быть использовано для работы захватывающих органов. 

При этом мертвый ход захватывающих клиньев приш.пось бы рассчитать 
так, что механизм захвата мог бы начинать свое действие не вследствие выпрям
ления рессоры, происходящего от разгрузr\И клети и т. п., что опять таки было 
бы равносильно нежелательному заиедлению удержания клети захватами, т\огда 
она нагружена. По::Jтому рассчитывать рессору согласно вышеизложенных прип -
ципов было бы не то.�шю не выгодно, но и вредно. 
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Наоборот, рессора должна иметъ такие размеры, чтобы под действием не
нагруженной спускающейся кабины ее сжатие или прогиб имели бы ту же вели
чину, какая необходима для выключения и включения органов захвата. 

Но чтобы рессора не была слишком натянута, вследствие нагрузки клети 
и доб:tвочных усилий, возникающих при ее под'еме, необходимо устроить так., 
чтобы эти добавочные усилия не могли действовать на рессору. Этого можно до

ь 

g 

Фиг. 106. Клиновой saxвa·r с пружино:И 
в качестве источника силы. 

стигнуть, как пока3ывает 
фпг. 1 06), например, тем, 
что соединенную с под'ем
ным канатом перемещаю
щуюся штангу с делают 
с выступами g, которые 
сни3у упираются в попе
речину кабины, как только 
прогиб рессоры станет 
больше прогиба, который 
должен получиться от дей
ствия силы, равной раз
ности между весом пустой 
клети и ра3гружающими 
усилиями, появляющимися 
при спуске ее. 

Если вес rtлети уравновешен противовесом, поддерживающий канат кото
рого непосредственно прИI<реплен к rtлети, то при расчете рессоры следует также 
учитывать разгружающее действие этого противовеса. 

Рессоры, помещенные между поддерживающим канатом и клетью, имеют 
очень rtрупный н�достаток, а именно, они должны при разрыве под'емного каната 
приводить в движение не то.1ыtо 
захваты, но и часть каната, остав
шуюся: соединенной с кабиной. 
Так �шк оба эти движения зави
сят друг от друга, то захваты не 
могут притти в с оприкосновение 
с направляющими рельсами, если: 
оставшаяся прикрепленной к ка
бине часть каната, хвост его, не 
будет двигаться более ускоренно, 
чем 1иеть. Эту работу ускорения 
должна выполнить рессора захвата, 
и если, например, под'емный rtанат 
у под'емного мехаю1зма, помещен
ного у основания шахты, оборвется 
между барабаном и рамой для 
роликов, то эта работа может быть 
столь велика, что рессора, сила 
которой, как было указано, имеет 
определенный максимум, не в со

h с 

Фиг. 107. Эксцентриковый захват с пружиноИ 
в качестве источника силы. 

стоянии будет ее произвести и ,  следовательно, привести в действие захваты. 
Во всяком случае эта работа ускорения за�1едляет действие захватов. 

Tartжe не свободно от этих недостатков устройстmэ, изображенное на 
фиг. 1 07 .  

В этом эксцентриковом захвате, предназначенном для: клетей товарных 
под'емниrюв для незначительной нагру3ки, в боковинах а рамы клеrги сидит 
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вал с, помещенный внутри верхней поперечины Ь. На обоих �юнцах этого вала 
уrtреплено по эксцентрику. На середине его заклинен рычаг е, свободный конец 
которого соединен с под'емным канатом g, цепью f или т. п. Надетаз 
на вал с винтовал пли спиральная: пружина h стремится: повернуть вал, а через 
него и эксцентрики так, чтобы ЭI\сцентрики d захватывали не показанные на 
чертеже направляющие рельсы. При неповрежденном канате эrtсцентрики, благо
.даря: соединению под'емного каната с рычагом е, удерживаются: на очень малом 
расстоянии от направляющих рельс, пружина же все время: натянута. При ра
зрыве под'емного каната выше места приr,репления цепи /, пружина h отпу
скается и приводит эrtсцентрики в соприкосновение с на.п:равляющими рельсами. 
Также и :щесь это возможно только тогда, rюгда пружина в состоянии сообщитт, 
ускорение хвосту rшната. Хотя: пружина здесь не  вк.11:ючепа в соединение под'ем
ного к.а.пата с клетью, но сила ее, rшк видно из чертежа, ограничена теми же 
условиями, что и в устройстве на фиг. 1 06, поэтому и здесь могут обнаружиться: 
вышеописанные недостатrш, rюторые иногда бывают очень опасны. 

Ес;ш канат в устройстве на фиг. 1 0'i оборгется: ниже точrtи прикрепления 
цепи /, то пружина h может только тогда выполнить свою задачу, когда порвется 
и цепь /. 

Пружины, употребляемые rшк источники силы для захватов, только тогда 
не имеют упомянутых опасных дефеюов, если они не ш;лючены в еоединение 
между под'емным канатом 
и клетью и действуют на 
захват независимо от каната, 
как только они, при раз
рыве его, освобождаются. 
Такая установка пружины 
имеет еще то преи'r!ущество, 
что ее сила не подлежит 
никакому ограничению из-за 
веса rtлети и т. п. 

Такюr образом, они 
могут быть сделаны, соот
ветственно назна•1ению, очень 
с.ильными и поэтому при
менлются главным образом 
для таких захватов, у кото-

Фиг. 1 08. Пружина, как источник силы, независи
мая от под'емного каната при подвешивании на одном 

канате. 

рых зажатие клеrrи между направляющими рельеами проиеходит не от веса 
клети, rшr>: это бывает при фрикционных зажимах помощью юшньев юш экс
центриrюв, но иеключите.11ьно под влиянием силы пружины, r>art в гладких 

· тормозных �;ододках. 
Фиг. 108 показывает пример устройства захвата ддя клети, подвешенной 

только на одном rtана.те 1). 
Действующие на органы захвата пружины с, с одним концом прикреплены 

к раме к.�rети, а другим н: вращающимся: вокруг точек о, о рычагам Ь, Ь, которые 
соединены в середине rшбины с трехугоJJьным щитом q. На другом конце rшждого 
рычага Ь уr\реплен орган захвата (клин). К щиту q приr\реплена вращающаяся 
штанга d, один конец :которой действует на к.четь по�ющыQ направляющей 
серьги, а второй конец соединен шарниром с подвесной штангой е, которая 
во время: нормальной работы опирается: евоим выетупом f об стойку g. Таким 
образом тяга r удерживает пружины с, с в напряженном состоянии. Под'емны:й 
канат пр1шреплен 1шсцентрически в точке l к щиту i, вращающемуся во11,руг 

1) Manпheimeг Maschineпt'abгik Mohr u. Federhaft, Mannheim. 

Под\емники. 8 
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цапфы k. Вращению плиты при неповрежденном Itанате препятствует колено i, 
которое снизу опирается об стойку g. Натянутая пружина т стреllштся повернуть 
щит i в противоположном: направлении, чем под'ем:ный канат. 

Если, вследствие разрыва под'ем:ного каната, нарушится равновесие, то, 
щит i повернется пружиной т вокруг цапфы k по направлению часовой стрелки. 
При этом выступ rt колена i1 начнет скользить по кривошшейной бог:овой поверх
ности подвесной штанги е и оттолкнет ее выступ f от стойки g, освобождая 
таким образом пружины с, с, которые после этого могут бе,спрепятственно начать 
свою работу и включить органы захвата. 

Безусловно здесь пружина m, которая служит длл разобщения останова f, g, 
должна также ускорить , движение хвоста каната. Влияние этого недостатка 
может быть уменьшено тем, что точку прикрепления каната l помещают в воз
можно большем расстоянии по вертикали от оси вращения k, настолько сбо1\у 
от Hl'e, е�шлько �;еобходи�ю, чтобы натяжение пружины т уравновесить натяже
нием каната. 

В захватах длл ю1етей, подвешенных на двух или более канатах, 1t6торые 
имеют гораздо большее значение и в которых, при разрыве только одного из 
канатов, усrюрение конца каната сообщается весом кабины, освобождение пру
жины достигается простейшим способом: без вспомогательной пружины или 

)1, какого-либо
т
другого источ

ника силы. ак, например, 
если в захвате, как он 
представлен на фиг. 109, 

J оба под'емных каната при
креплены обычным спосо
бом: к зам:енлющему щит 
i двуплечему рычагу с, 

. . • :�t;==l=��l�- 1, на конце 1щторого yкpeп-lf�:Z��====��r/�������;dj� лена насадка п, совместно 
действующая с подвесной 
штангой е, то ра;юбщение 
останова f, g может совер
шиться благодаря тому, 
что боковая поверхность 
подвесной штанги криво
линейна не толко внизу, 

о о 1 

Фиг. 1 09. Пружина, как источник силы, неsависимая 
от под'емного каната, при подвешивании на двух 

канатах. 

но и вверху. Тогда при каждом повороте двуплечего рычага с вокруг своей 
цапфы k, т.-е. при разрыве или недопустимом растяжении одного или другого 
каната, подвесная штанга е выводитсл из положения, изображенного на чер
теже, и отводит выступ f от опоры g. 

Очевидно, что и здесь хвост каната замедляет поворот двуплечего рычага, 
к которому прикреплены под'ем:ные канаты, а через это замедллется и разобщение 
останова для пружины. 

Нет сомнения, что рессоры и пружина не могут считаться вполне надеж
ными источниками силы для торможения. Если назначение их в том, чтобы 
заставлять захваты действовать моментально после разрыва каната, то при этом 
предполагаеrrсл, что они во все время нормальной работы под'е,мника находятся 
в напряженном состоянии, но это приводит к тому, что они мало-по-малу осла
бевают. По этой причине, а также вследствие загрязнения и ржавения, легко· 
иожет случиться, что они при разрыве Itаната не будут действовать согласно , 
расчета. 

Tartжe не исключена возможность поломки самих пружин. В. слу,чае вклю
чения пружин в соединение между под' емным канатом и клетью, та�tая поломка,_ 
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щ;ледствие уменьшения плавности при пуске в ход и остановке кабины, стано
вится более заметной, чем тогда, когда пружины независимы от под'емного каната 
и удерживаются остановом в напряженном состоянии. Тогда толыю действие 
захвата может дать верное заключение о состоянии пружин (рессор). 

Исходя из этих соображений, в некоторых конструкциях захватов заменили 
пружины другими источниками тормозной силы. Обычно в них сила пружины 
заменяется :rяжестыо Itабины или противовеса. На фиг. 110  и 111  схематически 
представлен.а конструкция такого захвата. 

:Как показывает фиг. 110  1), в этой установке под'е,мный канат Ь клети 
u канат с противовеса навиваются на барабан а в противоположном направлении. 
Под'емный канат укреплен в точке е �tабины k. В верхней поперечной балке рамы 
кабины у�tреплен вращающиl!ся валок в, на 1•отором в противоположных напра
влениях навиты и укреш1ены н:онцы капатов С, С, ведущих через ролики D, D 

(' к клиновым захватам s, s (см. фиг. 1 11). Кроме 

Фиг. 1 10. 
Захват, действующиИ от 
противовеса, как источ

ника силы. 

того, на этом ролике укреплен обвитый вокруг него 
один раз конец каната d, второй конец которого 
соединен с противовесом i. Этот канат, благодаря 
действующим на валок В спиральным пружинам, 
всегда умеренно натянут. 

ь 

Фиг. 1 1 1 . Проводка каната дJ!Я захвата 
по фиг. 1 10. 

d 

Если под'емный канат оборвется, то вследствие паденил кабины увели
чивается расстояние между ею и противовесом. Поэтому 1tанат d захвата начи
нает вращать вад01: В, а Itанаты С, и С навиваютея и приводят в действие захва
тывающие клинья s, s, вследствие чего 1шбина должна моментально остановиться, 
если захватывающие клинья самотормозящиеся. l\'Iежду тем опыты Г. Вебера, 
о· 1юторых уже не раз упомина.пось, показали, что при употреблении гладких 
юrиньев с незначительным уклоном ortoлo 1 : 8, самоторможения не  достигалось, 
а наоборот, пути торможения оказались, что само по себе очень желательно, 
оолее длинными и в зависимости от нагрузки, скорости кабины и рода направляю
щих рельс (деревянных или железпых) достигали длины в 70 см. На путь тормо
женил здесь оказывает в.11ияние не тодыю величина давления клиньев, но также 
и действие противовеса, кwорый продолжает подыматьсл вверх падающей каби
ной, когда привод при разрыве каната и остановлен. 

Особым преимуществом этого захnата следует считать величину силы. 
:могущей быть использованной для включения органов захвата (противовес для 
данной установrш может быть сделан равным весу собственно кабины и по.повине 
веса полезной нагрузки), и незначительное влияние хвоста каната, который хотя 
и :может нес1tолыю замедлить, но не воспрепятствовать включению захвата. 

1) Опыты с захватами Г. Вебера. 

8* 
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R этому нужно еще прибавить, что эта сила во вре·мя своего действия не умень
шаеrrся по величине, :кart у пружины. 

Следует указать еще на одно приспособление, относящееся It вышеописан
ному захвату: это задерживающий механизм ll, зацепляющий в валком В. 
Он допус1•ает вращение ваJша в направJiении, соответствующем включению 
захватывающих юпшьев, но препятствует его обратному вращению. Такой задер
живающий механизм, часто употребляемый в захватах типа фрикционных оста
новов, предохраняет уже ш>люченные органы захвата от обратного перемещения 
под влиянием 1tабины, даже тогда, rюгда она, садясь на Элементы зажима, r:ак 
это поrшзаJIИ опыты Г. Вебера, снова подскаrtивает. 

Весом одной только кабины, как источником силы для торможения, поль
зуются преимущественно для захватов кабин, подвешенных на двух канатах, 
чтобы вrtлючитъ органы захвата при разрыве толшо одного rtаната. Лсно, что для 
этой цели необходимо лишь, кait в изображенном на фиг. 109 захвате, чтобы 
концы двуплечего рычага, при вращении его в том или ином направлении, пере-

е 

Фиг. 112.  3ахват, действующий под влиянием 
тяжести кабины. 

давали свое движение через соответ
ствующую систему рычагов захва
там так, чтобы последние во всяком 
случае при этом включались. Вместо 
двуплечего рычага часто употребляют 
цилиндр, на котором укреплены концы 
под'емных :канатов, обхватывающих 
его только на один оборот, но в про
тивоположных направлениях. 

Фиг. 1 1 2  схематичес:ки показы
вает устройство подобного захвата. 
i - цилиндр (каток, ролик), на rtото
ром укреплены оба под'емных :каната 
вышеописанным способом. Цилиндр 
имеет два диаметрально противопо
ложных друг другу прилива 11 , :кото-
рые при неповрежденном :канате лежат 

друг над другом на одной отвесной линии. Не представленные на фигуре 
органы захвата, сделанные по типу фрикционных остановов (клинья), подве
шены на :канатах е, огибающих роли:ки с. К верхнему :концу :каждого из этих 
канатов привязаны два каната f, g, из которых один соединен с верхним, 
а другой с нижнпм ушком h цилиндра (rштrta) i. 

Если разорвется канат k, то �шбина будет падать, пока канат l сматы
наеrrся с цилиндра i. При этом цилиндр сделает оборот в направлении противо
положном вращению часовой стредки. Вследствие этого соединительные rtанаты g 
потянут КJiинья: захвата вверх и последние произведут свое действие. 

Если разорвется 1шш1т l, то цилиндр i повернется по часовой стрел�tе, и 
соедините.11ьные канаты f потянут захватывающие клинья вверх и приведут их 
в рабочее положение. 

В подобных конструrщиях, для приведения в действие органов захвата, 
главным образом употребляются канаты, чтобы по возможности уменьшить уско
рение масс при ВI'<лючении захвата. 

Во все,х подобных захватах хвост каната замедляет начало торможения. 
Предложения, применять сжатый воздух в качестве источника силы для 

захватов, очень стары. Согласно этим предложениям захва.ты, большей частью 
типа зажимающих (фрикционных) остановов, должны бшш включаться благо
даря сжатому во:3;tуху. 1t0торый прн ра:>рыве 1tаната подводится из резервуара, 
помещеr1пого в еююй 1шбине, открывая для этого кран или т. п. к цилиндрам, 
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прижимающим захваты :к, направляющим рельсам. РеJервуары напо,шялись сжа
тьв1 В(•[,духом определенного давления, запирались и, таким образом, были всегда 
готовы It работе µ,11 тех rюр, по1�а давление воздуха не опускалось ниже опреде
ленного пре;�;ела. Пoita эти зажимающие остановы употреблш1ись Itaк захваты, 
в 1шторых сжатый воздух выполнял лишь работу, необходимую для включения, 
но не для торможения, то разница между наибольшим и наименьшим дав.пением 
�югла быть относительно довольно большой. Во всяком случае необходимо было 
постоянное наблюдение за давлением сжатого воздуха. Но Itaк толыш начали 
употреблять в качестве захватов гладкие тормозные колодки, для которых сжатый 
воздух должен та�tже производить работу торможения, то пределы колебания 
давления с'узились. Но тогда стало необходимым бoJiee тщате,,пыюе набJiюдение 
за давлением воздуха и бoJiee частое попоJIIIение резервуара сжатым воздухом, 
что должно было ве�ти It потере времени и приостаноюtе движения. 

Поэтому в новейших типах захватов, работающих сжатым воздухом, дав.��е
ние воздуха в резервуаре, помещенном в ка.бипе, постоянно поддерживается 
в опреде.�енпых пределах пшющью установленного в кабине насоса, приводимого 
в движение маJ1еньким мотором постоянного тока. Для этой цели этот мотор 
включается вьшлючате
лем, управляемым сжа
тым воздухом резер
вуара, как только да
вление воздуха умень
шилось до некоторого 
нижнего предела, и 
снова выключается, если 
давление воздуха воз
растет до высшего до
пускаемого предела. 

Прочее уетройство 
захвата, действующего 
сжатым воздухом, видно 
из фиг. 1 1 3, в rtоторой 
соединительный трубо
провод показан смешан
ным пунктиром 1) . 

о 

i 
i 

1 
"i 

· - · - · - · - · -' 

Фиг. 1 13. 3ахват, раuотающиИ: сжатым 
воздухом .  

1 
j 

Давление на глад1ше тормозные колодки В1 В2, шшющие пазы на · тор·мозя
щей поверхности, производится посредством rшленчатого рычага W поршнем С rюм
прессорного цилиндра D, :когда сжатыИ воздух проте1;ает через трубопровод а-Ь 
в пространство цшшндра над поршнем С. Этот впус1ъ регулируется перемещаю
щимся в :юлотшшовоИ коробке Е золотником F, 1шторый в показанном па чертеже 
среднем положении превраща.ет впуск воздуха в цилиндр D, в низшем положении 
сообщает с пространством G, соединенным с непоказапным на чертеже ре.зер
вуаром сжатого воздуха, трубопровод а - Ь, а через него цилиндр D, а в высшем 
положении соединяет пространство цилиндра над поршпем С чере,з трубопровод а-Ь 
и капал d с наружным воздухом. 

Золотник F можно, кart видно из чертежа, передвигать от ру1ш. При рая
рыве каната, 1югда его деИствия должны быть автоматическими, движение 
золотника происходит вследствие открывания клапана А, сидящего в верхнем 
цнище цилиндра Н. Благодаря этому, сжатый воздух, содержащийся в свободном 
пространстве цилиндра Н, всегда соединенного через канал е с пространством G, 
про.ходит через напал f и трубопровод g в расположенный на нижнем �юнце зо.ют-

1) Конструкция фирмы "Jordan-Bremsengcsellschaft, Berlin-I"ichterfeld". 
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nиковой коробки Е цилиндр k над поршне·м L, надетым на золотnиrювую тягу. 
Под давлением этого воздуха на поршень L, золотник, удерживаемый пружиной М 
в среднем положении, переходит в свое нижнее положение и открывает, таким 
о.бразом, сжатому воздуху путь в пространство цилиндра D над поршнем С. 

Автоматическое открывание клапана А может быть произведено различным: 
образом. Если разорвется: один из двух канатов h, i, поддерживающих кабину 
помощью двуплечего рычага N, то rюленчатый рычаг ·k повернется: по направле
nию часовой стрелrщ благодаря: кривышпейпому выступу на рычаге N. Таrюй же 
поворот он может сделать, благодаря: неподвижным криволинейным направляю
щим т на� стене шахты, если клеть должна быть заторможена при переходе ее 
за кон�чные пункты остановки. От этого поворота коленчатого рычага k пере
мещается: вправо штанга l, скошенный конец которой приподымает катящийся 
по этому уклону ролиrt, сидящий на конце стержня: /1 клапана А. Скошенный 
конец штанги l, который всегда находится: под роликом, во время: нормальной 
работы держит ю:rапан А закрытым, но при перемещении штанги l вправо, после 
разрыва одного из канатов и т. п. ,  этот н:лапан отrtрывается:. 

Однако эти приспособления: при одновременном разрыв� обоих под'емных 
канатов уже не действуют. 

Чтобы и в этом случае клапан А мог автоматически открываться:, вызвав 
таким образом действие тормозной силы, в цилиндре А помещается: груз S, под
держиваемый пружиной О. Если разорвутся: оба под'емных каната кабины одно
временно, то сжатая: пружина в начале свободного падения: кабины выпрямится 
и приподымет груз S. Последний помощью упора увлечет с собой штангу п, 
которая: ударится: в тело клапана А и откроет его. 

У изображенного на чертеже захвата, кроме того, еще имеются: различные 
предохранительные приспособления:, rюторые начинают действовать при чрез�1ер110 
низrюм падении давления: воздуха, причиной которого могут быть, например, 
неплотности и порча насосного мотора. 

R ним относится: видимый на чертеже в нижней части цилиндра шаровой 
затвор, назначение которого - удерживать поршневой шток цилиндра D в тор
мозящем положении так, чтобы сила тормозного давления: не ·могла уменьшиться 
от падения: давления: воздуха. Однако, затвор этот начинает действовать лишь 
тогда, когда необходимое для: торможения: нормальное давление воздуха, после 
нажатия: тормозных rюлодоrt, падает ниже определенного пре·дела, или когда, 
во время: самого процесса включения: захвата, давление воздуха было ниже расчет
ного давления: на южоторую определенную величину. 

Для того, чтобы выполнить последнюю задачу, шаровой затвор устраивают 
таким образом, что он вк.почается: давлением воздуха, а выключается: пружиной. 
При этом сжатый воздух подводится: к затвору через авто�штическое распредели
тельное приспособление Р, отлитое вместе с цилиндром II, которое открывает 
вvздуху путь к шаровому затвору лишь в случае падеюш давления воздуха ниже 
(lпределенной величины. 

Распределительное приспособление Р состоит из клапана, который, с одной 
Gторопы, находится: под давлением пружины ��"-Распределенным на небольшой пло
щадке дав.11ением воздуха, притекающего к этому приспособ-!!ению при откры
вании Itлапана А через �tапалы о. По другую сторону клапана на всю площадь 
его тарелки действует давление притеrшющего через капал р воздуха, заключен
ного в свободном пространстве цилиндра Н. Действующие на тарелrtу клапана 
силы рассчитаны так, что он закрывает канал О, когда с одной стороны действует 
нормальное давление воздуха, а с другой - давление пружины и находящегося 
в канале О воздуха. Если же давление воздуха при открывании клапана А 
не имеет заданной величины, то давление пружины и находящегося: в канале О 
сжатого воздуха превышает давление сжатого воздуха на противоположную сто-
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рону тарешш к.llапана, устье канала О открывается, и сжатый воздух может по1Jту
пать по трубопроводу r в цилиндр D под поршень U, поддерживающий шаровой 
r•лапана Т и, преодолевал давJ1ение пружины, закрJ>rвает шаровой клапан. 

ЕtJли же давление воздуха падает ниже допу1Jкаемого предела лишь по1Jле 
начала действия тормозной сюш, то стопорный механизм (затвор) начинает дей
ствовать, как уже было 1Jказано, rшгда клапан А открыт. Е1Jли же действие 
тормозной силы вызвано грузом S, то клапан А снова закрьtваетсл, когда при 
торможении кабины груз S опять принимает 1Jвое первоначальное положение, 
.nри котором он сжимает пружину О. . 

Для того, чтобы и в этом случае, когда проиtJходит обратное течение сжа
·rого воздуха, шаровой затвор мог действовать, к днищу цилиндра И приверты
ваетtJя другой цилиндр, в котором движется насаженный на штангу п поршень R, 
на нижнюю · поверхно1Jть rtоторого давит пружина, а на верхнюю заключенный 
в цилиндре И воздух, rюторый проте�шет через канал s. Е1Jли в цилиндре lf 
давление воздуха соответствует заданию, то поршень R и шток п находлтtJя 
в наинизшем положении. Если же давление воздуха в цилиндре И упад01r ниже 
определенного предела, то действующая на поршень R пружина получит перевес 
и переместит поршень со штоком п вверх. Шток ударится своим упором о кла
пан А и поднимет его из tJедла, так что сжатый воздух имеет возможно1Jть про
нИiшуть через канал О в распределительное устройство Р и с помощью пружины 

-сдвинуть тарелку клапана из замыкающего положения. Это приводит, однако, как 
уже бы.10 указано, к включению зажимающего затвора для поршня С цилиндра D. 

Применение сжатого воздуха в качестве источника тормозной силы выгодно 
главным образом тем, что эту силу можно выбирать любой величины, через это 
легче преодолевать сопротивление движению в передаточном механизме захвата 
и, 1Jледовательно, у1Jкорять начало его действия. Мы уже упоминали об опытах 
Г. Вебера, поrшзавших, что повышение• давления 1Jжатого воздуха имеет 1Jлед
.ствием уменьшение вы1Jоты свободного падения кабины. При употреблении сжа
того воздуха от 4,6 до 7,4 ат давления свободное падение во всяк.ом 1Jлучае 
·оказалось не на много больше, чем у большинства одновременно испытанных 
клиновых захватов. Причиной этого является толыш то при1Jпособление для 01Jво
бождения тормозной tJИЛЫ и тот движущий механизм захвата, какие в этих опы
тах применялись, так rtait они для уменьшения пути свободного падения имеют 
то же значение, что и величина самой тормозной силы. Но тart как и1Jпытания 
.захвата, дейtJтвующего сжатым воздухом, по�tазали, что, несмотря на большую 
вы1Jоту 1Jвободного падения, благодаря применению г.llадких тормозных колодок, 
замедление tJКорости было значительно меньше и во всяком случае не превыщало 
допускаемого предела, и тait как это свойtJтво наряду tJ надежностью действил 
составляют главнейшую задачу захвата, то значительная высота свободного паде
ния не может считаться недоиатком этого типа захватов. Здесь эта задача 
только частично разрешается применением сжатого воздуха, как и1Jточника силы, 
главным же образом употребление.м гладких тормозных �юлодок. 

В представленном на фиг. 1 1 3  захвате xвotJT ка.пата не может влилт:р, 
конечно, на уже начавшийrя процесtJ захвата, но в зависимо1Jти от выбранного 
ти:иа ра1Jцепного· механизма может влиять на момент наступления этого процесса. 
Хотя элеюричество в rtачестве источника силы для торможения захватов и пред
лагалось неоднократно, но на практике оно не нашло применения. 

с) Расцепные механизмы. 
Чтобы по возможности уменьшить высоту свободного падения кабины, 

расцепные механизмы захватов должны накопившуюся энергию торможения осво
бождать одновременно с разрывом rtаната или же непосредственно вюrючать 
. .захват. 
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Этим условиям не веегда удовлетворяют обычно применяемые расцешrяющи� 
механизмы. 

Если источниrюм тормозной силы является пружина (см. фиг. 106 и 107), 
находящаяся в напряженном состоянии под влиянием веса rtабины, то, несо
мненно, что тормозная сида проявляется одновременно с разрывом каната.

u 
Однаrш 

за этим проявлением не всегда следует беспрепятственное развитие этои силы . 
.Ка�;, уже известно из нредьцущего (стр. 112), пружина должна выполнять 
не только работу включения органов захвата, но одновременно та.кже• сообщать 
ускорение волочащемуся хвосту каната, а при некоторой длине этого хвое.та и при 
извеетных обстоятельствах она этой задачи выполнить не, может. Этот недостаток 
является следствием не самого способа расцепления, а того или иного рас.поло
жения источника силы для пружины. 

У захватов, изображенных на фиг. 110 и 1 12, как и на фиг. 106, 107, 
собственно говоря, нerr настоящих расцепдяющих механизмов. Отдача имеющейся 
в запасе энергии торможения происходит у всех этих захватов одновременно 
с разрывом I\аната, сJrедовательно, без всякой потери вреlliени. 

Все другие типы расцепляющих механизмов действуют в зависимости от 
того или иного движения, вызванного разрывом каната, изменений движения или 
положения, вследствие чего всегда получается некоторая потеря времени. 

Чтобы в этом убедиться, достаточно рассмотреть расцепляющий ме.ханизм, 
изображенный на фиг. 108. Независимо от того, что расцепление захвата за
медляется неизбежной работой, производимой вспомогательной пружиной т для 
ускорения хвоста каната., освобождение пружин с, служащих источпиrюм тормоз
ной сшш, происходит лишь после того, как плечо рычага i пройдет некоторый 
путь, а начало этого пе·ремещения может последовать только тогда, rtогда разрыв 
каната уже окончился. 

Taitжe и расцепной механизм захвата по фиг. 109 действует в зависимости 
от движения, обусловливаемого разрывом каната, а именно от движения дву
плечего рычага, Jt которому прикреплены оба под'емных каната. Tartиi\I образом, 
в случае внезапного разрыва rtаната расцепление может последовать лишь после 
истечения некоторого времени. Но тait как обыкновенно перед разрывом канат 
вытягивается, а приспособление может и должно быть устроено так, чтобы рас
цешrение ПрОИСХОДИJIО -уже ПГИ чрезмерном, переходящем за пределы ДОПУСТИМОГО 
вытягивании каната, то замедление действия становится незаметным. 

При таком устройстве расцепJiяющего механизма таr\же мало может повре
дить процессу расцепJiения и увJiеrtаемый хвост каната. 

При описании действующего сжатым воздухом захвата на фиг. 1 13  упоми
налось о действующе·м под в.тrиянием ускорения приспособлении, которое состоит 
из перемещающегося в цилиндре Н груза S, опирающегося на пружину О. 

Благодаря ему тормозная сила (сжатый воздух) начинает Д('Йствовать 
сейчас же, rta.rt только кабина начинает падать при разрыве обоих под'емных 
тш.натов у двухrtанатного под'емпика или ед1mственного каната у одноканатного. 
Описанное на стр. 118  действие er·o может наступить не иначе, rtart только пос.1� 
разрыва н:аната, т.-е. rшгда r>абина уже начинает падать. 

Элеrtтр:ические и э.тrектрома.гнитные расцепные механизмы, предлагавшиеся 
во множестве различных вариантов, до сих пор еще не строятся. По идее они должны 
Gыли бы давать мгновенное расцепление, но на практике нет возможности 
выявлять их теоретические преимущества без применения средств, усдожняющих 
конструкции. 

В то время, каr> расцепные механизмы, действующие под влиянием уско
рения, до сих пор редко применяются, очень большое применение находят центро
бежные расцепные механизмы в захватах одноканатных под'емников и в особен
ности у двухканатных. Это и понятно, так как, кроме действующих под влияниелr 
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ус1i0рения механизмов, 1юторые стали употреблятьея д.тш лишь недавно появив
шихся пневматических захватов, и предложенных лишь в самое последнее время: 
расцепных механизмов, действующих под влиянием инерции, существуют только 
центробежные ре,гу ляторы, назначение которых - приводить в действие захват 
кабины у двухканатного лифта при одновременном разрыве обоих канатов. 

Обычное устройство центробежного расцепного механизма показано схема
тически на фиг. 1 14. 

С Iiабиной А через промежуточную пружину а соединен бес1юнечный 
канат h, который огибает помещенный на дне шахты блок Ь с подвешенньш 
грузом, а на верхнем �юнце шахты приводной шкив с центробежного регулятора В. 
При движении кабины регулятор вращается в зависимости от ее скорости. 

Фиг. 1 1 4. 
Центробежный 

расдепноИ меха
низм для за

хватов. 
Фиг. 1 15. Центробежный регулятор с зажимом для его 

приводного каната. 

Во время падения кабины после разрыва I\аната, с возрастанием скорости падениа 
увеличивается размах регулятора В. Вызванное этим перемещение муфты регу
�rятора d передается посредством системы рычагов е, f зажиму g, который зажи
мает нанат регулятора h. При дальнейшем падении кабины часть k, соединенная 
с движущим механизмом предохранителя (захвата) кабины, ударяется о непо
�rижный в данный момент упор i каната ре·гулятора, задерживается 1ш и при
nодит предохранитель (захват) в рабочее положение, или же освоб�ждает скрытую 
сиду торможения. 

Фиг. 115  Показывает очень употребительную конструкцию регулятора с за
жимом для: его каната. Зажим состоит из двух эксцентршюв, между которыми 
�вижется: канат. Если при движении Itабины вниз шары ре,гулятора получают 
сJiишком большой размах, то зажимающие эксцентрики помощью зубчатого заце
ш1ения повернутся одновременно так, что канат регулятора остановится:. Целе
сообразно при этом расположить эксцентрики так, чтобы спускающаяся: часть 
�;аната усиливала зажимающее действие, а ·подымающаяся часть, наоборот, 
ослаблшrа е·го. 

У центробежного регулятора другой 1юнструкции канат его останавливается. 
пе непосредственно, а благодаря: торможению приводного шкива регулятора. 
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Обыкновенно это торможение достигается тем, что приводимые в движение 
канатом шары регу.rrятора, распо.тrоженные внутри неподвижного тормозного бара-. 
бана, при чрезмерном увеличении скорости прижимаются к внутренней поверх
нос11r барабана и таким образом заторможиваются. Благодаря этому, конечно, 
останавливается приводной шкив регулятора и, если не допустить сrюльжения 
кацата регулятора на приводном шкиве, то и этот rtанат остановится, вследствие 
чего ш1'Inнает действовать предохранитель (захват). 

Центробежный регуш�:тор сrюрости, назначение rюторого - включение пре
дохраните.11я (захвата) при разрыве каната, должен начать действовать только 
тогда, когда кабина приобретет скорость большую нормальной. Из этого следует, 
что оп будет приводить в деnствие предохранитель (захват) с замедлением даже 
при наибольшей, допускаемой условиями его работы, чувствительности. Но чув
ствительность центробежного регулятора в под'емнике с течением времени значи
тельно уменьшается вследствие недостатка необходимого ухода, загрязнения от 
пыли и недостаточной смазки. Этим обусловливается дальнейшее, часто очень 
значительное, замедление деИствия регулятора и предохраните.11я (захвата). 
Поэтому центробежные регуляторы то.11ько в незначительной степени удовлетво
ряют тем требованиям, которые пред'являются расцепным механизмам. 

После того, как опытами 1) бшю установлено, что включение предохра
нителя (захвата) центробежным регулятором происходит иногда г9раздо раньше, 
чем зюю1п1е erv I\;lната, причину этого ста.�rи искать во влиянии инерции регуля
тора. Это прЕ>дпо.�юженпе М('ЖНО считать вполне доказанным опытами, произведен
ными после уве.11ичения массы регу.11ятора. Само собой разумеется, что регулятор 
с большой масс&й будет медленней с.11едоватъ изменениям скорости падающей 
кабины, чем регулятор с небольшой массой, и, что, с.11едовате.11ьно, его при1юдной 
канат, если он не может скользить на канатном шкиве регулятора, будет 
отставать относительно I\абины и благодаря этому заставит предохранитель 
(захват) действовать. Поэтому в последнее время было предложено расцепные 
механизмы строить на основании этого принципа, т.-е. :м:еханизмы, действующие 
под Iшияние�1 rшерции. 1'аrше расцепн:ые механизмы мог.11и бы быть сде.11аны очень 
просто, если бы они должны были служить только одной ЦЕ'lдИ - приводить 
в действие захват nосле разрыва rшпата. Так каr• они должны реагировать на 
изменение скорости, то при их конструировании следует обращать внимание 
на то, чтобы они не освобожда.ли (вводили в действие) предохраните.ль при тех 
изменениях е�юроrтп, rюторые неизбежны во вреыя нормальной работы под'емниrш 
(пуск в ход, остановка). 

Другие типы расцепных механизмов, как, например, действующие благодаря 
повышению сопротивления воздуха при падении rtабины, не нашли на практике 
никакого применения. 

Зато очень широко распространены rюнструкции, в которых захват при
водится в действие не только при разрыве каната, но и в других опасных слу'ЩJIХ. 

При описании предохранителя (захвата) Иордана, действующего сжатым 
воздухом, уже было упомянуто, что в шахте на самой верхней и нижней оста-
новке устанавливаются криволинейные направляющие, которые, при переходе 
кабины за конечную остановку, действуют на систему передаточных рычагов, 
всле;1ствис чего предохрапите.11ь освобождается и начинает выполнять свою задачУ 
торможения. Понятно, что такая передача имеет значение только для тех предо
хранителей, захваты которых могут остановить кабину I\art при движениии вверх. 
так и при движении вниз, и !Jреимущественно, значит, для предохранителей 
с гладrtими тормозными колодками. 

1) См. опыты с предохранителями Г. Вебера. 
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На практике встреrqаются еще расцеПНЪiе механизмы другого типа, 
имеющие целью предотвращать несчастные ,случаи, могущие произойти оттого, 
что кабина, спуска.ясь, может натолкнуться ·на предметы слишком выдающиеся 
внутрь шахты. Для этой цели подвешивается к кабине, на неrtотором расстоянии 
снизу от нее, подвижная рама. Если последняя при движении кабины вниз задер
жится каrшм-либо препятствием, то она приближается к кабине и приводит этим 
в действие предохраните.11Ь. Такие предохрани�ели не предписаны постановле
ниями властей и не вызываются таиже крайней необходимостью, а П?тому они 
не нашли всеобщего распространения. 

d) Передаточные рычаги. 
Система рычагов, действующих на источник тормозной силы и т. п. ддя 

передачи движения предохранителю, должна быть устроена, как уже об этом 
�·оворилось (стр. 111), так, чтобы не нарушалась быстрота включения предохра
нителя, т.-е., чтобы промежуток времени от момента разрыва каната до начала 
действия предохранителя не был напрасно увеличен. Этому требованию лучше 
всего удовлетворяет система соединитедьных рычагов, которые были бы по воз
можности очень просты, легко подвижны и малого веса, rqтобы уменьшить по мере 
возможности необходимые силы ускорения. 

Жеспtал система рычагов обычно делается по образцу конструкций, пред
ставленных на фиг. 106 или 108. Двуплечие рычаги, вращающиеся во�tруг неподвиж
ной точки, на одном конце соединены с захватом, а на второй. конец их действует 
источник тормозной сюrы. Эта несомненно простая констру�щия системы рычагов 
требует, чтобы предохранитель и движущий его механизм были укреплены на 
одной и той же поперечине рамы кабины. Если захват прикреплен к верхней 
поперечине, что вообще желательпо для достижения наибольшей простоты, то 
боrювины рамы подвергаются очень большим растягивающим усилиям, когда 
захват действует под влиянием находящегося в rtабине груза. Чтобы этого избе
жать, предохранитель часто прикрепляют к нижней поперечине рамы так, что 
бо1tовины ее, при торможении кабины предохранителем, работают, будучи нагру
жены весом верхней поперечины, не на растяжение, а на продольный изгиб. 
Тогда установленные на верхем конце кабины двуплечие рычаги должнЬr быть 
соединены с предохранителем помощью длинных тяг, протянутых cбorty кабины. 
Система передаточных тяг не делается от этого значительно тяжелее и менее 
подвижной. 

Очень употребительным средством для ум:еньшеюш веса переда·rочного 
механизма являются проволочные rtанаты, которые могут быть очень тонкими, 
если они с:rужат то.лько для того, чтобы приводить в действие предохранитель, 
как например, у зажимов. Часто довольствуются тем, что соединяют укрепленные 
на крыше Iiабины двушrечие рычаги с захватами, действующими на нижнем 
конце кабины, канатами или цепочками. В других конструкциях заменяется 
также и жесткий двуплечий рычаг канатом и т. п. Подобные устройства поrшзаны 
на фиг. 110 и 112. 

При употреблении не жестких органов движения, захваты не могут О(}Та
ваться в принужденном нерабочем положении под влиянием передаточных 
рычагов. Поэтому необходимо при неповрежденном rшнате органы захвата 
постоянно подвергать растягивающему усилию, которое должно быть противо
положно действию, производимому на них системой передаточных рычагов 
во время торможения. Проще всего это достигается: тем, что захваты удержи
ваются в своем нерабочем положении постоянно действ.ующей на них пружиной. 
сила которой преодолевается во время действия предохранителя. 

Соединение передаточного механизма с предохранителем должно, конечно, 
сuответствовать характеру движения органов последнего в процессе торможения: 
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так, например, при клиновом предохранителе это соединение должно допускать 
связанное с перемещением клиньев вверх и их боковое пер�мещение, каr;, это 
показывает фиг. 106. 

Опыты Г. Вебер·а с .клиновыми предохранителш1и показали, что часто путь 
тормflжения на обоих сторонах кабины был различен, так что этим вызывался 
изгиб (перекашивание) рамы кабины. Таь: 1ш1' у всех испытанных предохрани
телеИ. все клины� передвигались в зависимости друг от друга, то это перекаши
вание может быть отнесено только за счет неодинаковости установки системы 
передаточных рычагов, выполнения .клиньев и их норобоrt, поперечного сечения 
направляющих рельс, и.1rи за счет разницы коэфициентов трения. Самая малеиь-
1\ая ра:шица в этих величинах' уже может дать весьма различные результаты их 
дсйствuя, но, :n виду :множества причин, эти различия очень трудно устранять. 
Даж,� чдr;то повторяемое предложение - для каждой стороны предохранителя 
в соответствующую ей часть передаточного механизма юшючать по пружине, 
не могло бы �шести существенного улучше1ния уже по тому, что подобное устрой
ство не могло бы устранить влияния разницы коэфициентов трения. 

Xll l .  АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАТВОРЫ ШАХТНЫХ ДВЕРЕЙ. 

Причину болr,шИI;ства несчастных случаев во время работы под·емников 
следует приппсать плохuму устройству затворов шахтных дверей. Ее.ли дверь 
шахты МОЖНО О'пtрываТЬ ВО время ДВИЖОНИЯ под'емника И если его движение 
не прекращается, IIOГJ;,a дг.ерь опрываtJте;я, то даже и осторожный че.ловеrt может 
легко ш1�1учип, увt·чье. .jТ\едая сперва толыю убедиться в том, стоит ли кабина 
3а дверью или нет. при ее. µтсутствии у него лешо появится искушение просу
нуть голову в шахту и именно в этот момент он можеrг получить тяже,1rое увечье 
от спус�шющейся еверху 1.абnны. 

Ее ли при оп;рьцзании двери движениСJ под 'емниr;а пре11ращается, то та11ие 
несчастные случаи произойти не могут, и можно считать, что опасность падения 
в шахту тогда не ведика, таr� I\Юt достаточно при незначительной доле внимания 
убедuться, что набина пе стоит пере·д оТitрытой дверью, чтобы воздержаться от 
желаюш высунуться в шахту и, тюшJ11 образом, предупредить падеiше в нее. 
Ф;штпчеши однаrю подобные несчастные случаи, часто со смертельным исходом, 
совсем не являются ред�юстью, но причину этого в последнем счете, как это 
ни кажется противоречием, нельзя приписывать имеющимся у каждого под'емни�tа 
предохранительным приспособлениям, допус�шющим открывание дмрей шахты 
только тогда, когда кабина против них остановилась. Эти обычно впо.лн\J надеж
нь�е приспособления внушают лицам, часто пользующимся под'емником, чувство 
уверенности в том, что за дверью, 1юторую можно открыть, всегда стоит наготове 
кабина. Это чувство может вве·сти в искушение вступить в шахту, не убедившись 
в присутствии I\абины, когда шахтная дверь открыла.сь, что могло произойти 
вследствие порчи предохранительных приспособлений. 

Избежать все эти несчастные случаи можно было бы, пользуясь та1,ими 
постоянно и надежно действующими приспособлениями, благодаря которым все 
шахтпые двери оста.вались бы 1tрепно запертыми, rtpoмe одной, за которой оста-
1юви.'�ась 1�абина. Последнее условие требует, чтобы механизм управления был 
;:rриве;;,!ЧI n нулевое по.лож\Jние. 

Для 1ого, чтобы не затруднять и.ли не уничтожать всшtую возможность 
uхода и 1шхода ш.1 кабины и избежать несчастных случаев, пол остановивш<'йся 
Rабины должен во3можно точнее стать на одном уровне с полом этажа. Чтобы 
дuбиться такой точной остановки кабины, затвор шахтной двери до.1жен откры
ва.ться толыю тогда, 1югда выполнено это условие. 
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Устранив таким образом несвоевременное от1tрывание шахтных дверей, 
надо еще, с другоИ стороны, позаботиться о том:, чтобы открытые шахтные двери 
своевременно и надежно за1;рыва.1!ись. Эта цель будет достигнута, еvли кабина 
может быть приведена в движение управляющим механизмом только тогда, 
когда все шахтные двери r;решю заперты, и дверные затворы запираются или 
до или одновременно со вк.1ючением: управ.1J:яющего механизма. 

Чтобы удовлетворять всем этим условиям, затворы шахтных дверей должны 
поэтому находиться в полно!! зависимости от кабины и системы управления. 
Отсюда следует, что необходимые для этого устройства должны быть различны 
в зависимости от систу�!Ы управления. 
Но кроме этого основного отличия, 
внутри каждой группы имеется большое 
разнuобразие коштрукций, некоторые 
из которых будут в последующем изло
жении описаны в своих са�шх главных 
частях.  

Все конструrщии должны удовле
творять условиям прочности и простоты, 
которые гарантируют длительную и на
дежную работу. Только таким образом 
можно изГ1ежать или уменьшить число 
несчастных случаев, еще и теперь не 
редн:их, происходящих от порчи затво-
ров шахтных дверей. 

Фиг. 1 16 показывает, как разре
шаются все эти различные задачи за
·rвором шахтной двери у грузового под'ем
юша с вращающейся дверью и жесткой 
системой управления. В таrtих под'емни
ках находит большое применение запор
ная поворотная штанга, которая поме
щается сбоку от Н<lружного края откры
вающейся двери, и переводится в гори
зонтальное положение, чтобы дверь не  
могла открываться, и откидывается вверх, 
чтобы ее можно было открыть. 

в 

с 

Фиг. 1 16. Замыкание шахтноi!: двери 
помощью вапорноi!: штанги. 

Шахтная дверь представлена на 
фигуре закрытой, а запорная штанга О 
находится в горизонтальном положении, 
при котором дверь не может откры
ваться. Эта штанга своей ступицей заклинена на валу D, уrtреПленном в шахт
ной -етене, на противополжном конце его сидит неподвижно ци.шндрическое 
те.10 Е. Тело Е имеет плечо d, к концу которого помощью каната и т. п. подве
шен груз е. Кроме того, тело имеет на сnоей поверхности выступ, е которыл1 
:зацепляется �юнец изогнутого, вращающегося вокруг цапфы g, рычага F, дру
гой 1шнец rюторого может приводиться в движение прикрепленной к 1�абине на
правляющей G. 

Управляющая штанга имеет на некотором раеетоянпи друг от друга утоJI
щения В. Ступица запорной штанги С и упирающалсн в эту ступицу часть l 
подшипниr\а для вала D имеют выемки такой формы, что при горизонтальном 
положении запорной штанги С образуетея vвободный проход для утолщении В 
управляющей штанги, а при вертикальном положении штанги С, наоборот, мо
гут проходить толы\о неутолщенные чаvти А упрашшющей штанги. 
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Если находящуюся в движении кабину необходимо остановить против ка-
1tоИ-либо двери, то управля:ющиИ механизм должен быть переведен в положенио 
цля остановки, при котором часть управляющеИ штанги меньшего диаметра 
между двумя уто.�:rщения:ми В попадает в выем:rtу между ступицей: запорной 
штанги и частью 1. Когда кабина подходит It пу:rшту остановки, направляю
щая G поворачивает рычаг F воr>руг его оси g и расцепляет задний конец его 
с выступом тела Е. Теперь запорная: штанга уже может быть переведена в не
обходимое для открытия двери вертикальное положение, в rютором она удержи
вается грузом е. До тех пор, пока она ост·ается в этом положении, упрашrяю
щал штанга застопорена, так как выемка между частью l и ступицеИ запорной 
штанги С не, может пропустить утолщений В. 

То.тrыtо тогда, когда 1�абипа вполне готова к отпраш:rению, шахтная дверr. 
за�п•нута и запорная штанга С будет снова переведена в горизонтальное по.110-
жение, вследствие чего расширитсл отверстие д.т�я прохода управляющей: штанги, 
последняя может быть переведена в ездовое положение, при котором одно из утол
щений В вводится в выемку. Если это произошло, то утолщение препятствует 

' переводу запорной штанги С в вертика.т�ьное по.т�ожение, и штанга С таitим 
образом остается застопоренной до тех пор, пока управляющая штанга включена 
для езды. Ео.т�и после того Itлеть удалится от своей остановrщ то ее направляю
щая оовободит рычаг F, задний конец которого под влиянием гири, подвешен
ной :rt переднему концу, упрется в выступ тела Е и таким образом вторично за
стопорит штангу С. Это вторичное застопоривание штанги С, которая может 
быть . освобождена только самой клетью, представляет таitим образом гарантию, 
что запорная штанга может быть выведена из своего отопорного положения 
толыю у той шахтной двери, за которой находится: клеть. 

Дверные затворы описанной системы допускают возможность перевода за
порной штанги в стопорное положение и этим освободить управляющий меха
низм также и тогда, когда шахтная: дверь широitо расitрыта, и под'емншt, сле
довательно, мог бы быть пущен в ход при от1tрытом доступе в шахту. Чтобы 
оделать это невозможным, на шахтной двери должны быть укреплены Itонтакты, 
входящие в цепь тoita управляющего механизма, которые замыitают цепь только 
при запертой двери, а при ОТl{рытой цепь размыкают, так что перевод упра
вляющего механизма в положение для: езды остается: безрезультатным. 

Для: товарных под'е·мников тоже чаще употребляют таitие дверные затворы, 
которые освобождаю'r управляющий механизм, когда дверь заitроется:. Фиг. 117 
по�tазывает пример такой конструкции, примененной для двухстворчатой 
двери 1) . 

Когда дверь заitроется:, задвижка а помощью замitа с передвинется: вверх 
и попадет в отверстие перемычки, а задвижка Ь вниз и попадет в порог двери. 
С верхним концом задвижки а соединен двуплечий рычаг е, вращающийся: во
круг прикрепленной к двери оси d. Другим концом этот рычаг сцепляется: с ша
ровым вкладышем f, лежащем на оси вращения: дверной створitи и укреплен
ным на Itонце плеча g, заклиненного на оси защелки h с загнутым Itонцом 
(выотупом). Против выступа защелitи h находится: плосitая peйita i, жестrю окре
пленная: с управляющей штангой р. Прорез k этой рейrtи находитоя: как раа 
против загнутого конца (выступа) защелки h только тогда, когда управляющий 
механизм переведен в нулеnое положение. В нижний конец l заще.�ши g под дей
ствием пружины может упираться: ообачка т, которая препятствует вращению 
защелки h влево и освобождает ее, будучи выведена из этого задерживающего 
положения: направляющей п, укрепленной на кабине, посредством ролика r. 

1) Bethmann, der Aufzugbau. 
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Ес.ш запереть шахтную дверь какой-либо остановки, против которой на
ходится кабина, то sадвижки а, Ь, рычаг е и защелка h принимают изображен
ное на фиг. 117 положение. Направляющая п Itабины нажимает на ролю' r оста
нова т и, противодействуя пружине, удерживает его на некотором расстоянии 
от нижнего конца l защелки h. Верхний же загнутый конец защелки стоит как 
раз против проре,зи k плоской реfiки (шины) i. 

При установке управляющего механизма д.пя движения прорез k уда
Jшется от выступа защеюш h, так что она не может повернуться налево, потому 

что этому мешает непрорезанная часть плоской рейки i. 
Таким образом ,  уже нельзя открывать затвора шахтной 
двери, так как это движение может быть произведено 
только при повороте защелки h налево. Если теперь 
под'емник начнет работать и клеть удалится от своей 
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остадовки, то направляющая п освобидит останов т, 
которы й  прижимается пружиной к продолжению l за
щелки h и в этом положении в свою очередь препят
ствует повороту защелки h влево, а следовательно, и 
открыванию шахтной двери. 
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Фиг. 1 17. Замыкание уnрав.11яющего механизма и шахтной двухствор
чатой двери. 

У всякой другой шахтной двери затвор во время движения лифта находите.я 
в то111 же толыю что упомянутом по.тюжении. Если к.леть проходит мимо одной И3 
этих дверей, то замыкание защелки h, производимое деталью m, при проходе 
хотя и пре·кращается, но остается запор or плоской рейки i, так что открывание 
двери все еще невозможно. 

Еvли же, наоборот, перевести управляющий механизм в положение для 
остановки под'емнюtа и клеть остановится позади шахтной двери, то часть m. 
G одной стороны, будет выведена из запирающего положения направляющей п 
клети, а с другой стороны,-прорев k плоской рейки i установится против выступа 
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3аще.ши h. Теперь уже ничто не мешает повороту 3ащелки h влево, а следова.
те.��ьно и от:крытию дверно1·0 затвора. Если же 3адвижки а и Ь отвести и3 запи
рающего положения, то выступ заще.жн h попадет в прорез k плоской рейRи 'i, 
соединенной с рычагом р унравюrющrго механизма, и делает невозможным вкJiю
чение последнего до тех пор, по1'а дверь шахты не будет снова заперта задвижкой. 
При этом, Iшнечно, остается: в сш1е условие, что 3адвижки, когда дверь 
открыта, не могут быть приведены в положение, запирающее дверь. Та1tому 
несвоевременному движепию задвнжеrt препятствует то, что под у входа 
в шахту не позволнет шrжнеn задвижке переместиться вниз. В тех случаях, когда 
этого предохраните.��ьного средства нет, необходимо сделать задвижки, или же 
связанную с нимп систему рычагов, неподвижными при отr\рытой двери другим 
каким-.чибо способо1r, например, помощью предохранительных rюнтаrtтов, о rюто
рых · будет сr>а3ано ниже. 

Легrю видеть, что подобный затвор может быть применяем не тодыю для 
жестЕих систем управ.ч:ения, но с незначительными отступлениями также и . для 

ручных канатных механизмов управления. Для этого только 
нужно, чтобы в каждом этаже на переводном r>:'1нате сделать два 
жестких утолщенил, мешающих движению защелrtи Ji во времл 
под'ема и спуска, но между ними должно оставить свободный 
кусок переЕодного каната, который, при положении управляю
щего механизма длл остановки, находитсл против защелки h 
и вследствие того, что диаметр ero значительно меньше, позво
ллет защелке сделать поворот влево. Также и в этой конструкции 
пользование управляющим механизмом пprf открытых дверлх 
невозможно, так как утолщения каната над и под выступом 
выдавшейся вперед защелки li преплтствует движению перевод
ного каната. 

""(- ' ь 

Фиr·. 1 18. 
Криволиней
ная напра-

11ляющая для 
принужден
ного в:виже

ния запираю-
щеИ детали. 

У вышеописанных дверных затворов поломка пружины, 
запирающей собачку т, может быть причиной весьма опасных 
последствий. Если вследствие поломки пружины собачrtа т после 
прохода клети не попадает в свое надлежащее положение, то 
защелка h, а с ней и дверной затвор не замкнутся после пере
вода управллющеrо механизма в положение, соответствующее 
остановке. Шахтная дверь может, следовательно, открыватьсл 

- также и тогда, когда клеть находитсл на другом этаже, т.-е. против другой 
остановки, а этому безусловно должны препятствовать дверные затворы. 

Для предотвращt1ния опасных последствий ослабленил и.ч:и подомо�� пру
жины часто от�шзываrотся от применения пружины и заставляют собачку дви
гаться принужденно в обоих направлениях помощью направ.ч:лющей, прикре
пленной к 11,.ч:ети и имеющей форму согласно фиг. 118. При движении кдети 
сни3у вверх ролиrt о, прю;решенный Ii соба�ше, попадает на направллющую, обра
зованную двумл параллельными стеюшми, и перемещаетсл благодаря наклон
ной плосrюсти а в одном направлении, а наклонной плоскости Ь в другом и 
приводится, таюrм образом, принужденно в нерабочее, а 3атем снова в рабочее 
положение. 

Другой тип дверных затворов в сочетании с механичесrюй рычажной си
стемой управления показан на фиг. 119  1) . Здесь совершенно другим путе�1 из
бегнуто применение пружин и движеI\Ие защелок по направляющим па кдети, 
ч·rо всегда сопровождае1Гся неприятным шумом. Обе це.ч:и достигаютсл благодаря 
устройству, основная идея rюторого нашла обширное применение. Сущность его 
заrlлючается в rом, что между плоской штангой (рейкой) с прорезом фиг. 117  
-----------

1) Bethmann, der Aufzugbau. 
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и задвижкой, то приостанавливаемой в свое�� движении, то задерживающеit 
управ.1шющий механизм, устанавливаете.я друга.я штанга, выполняющая движе
ние клети в уменьшенном масштабе, и 1ютора.я д.тr.я каждого этажа имеет 
вые:'lшу, расположенную тait, что она совпадает с прорезом по.�rосовой рейки 
только в (!Становочном пункте, где It.тrеть приш.тrа в состояние покоя. 

На фиг. 1 1 9  оп.ять представ.тrепа двусторчата.я вращающаяся дверь с за
:�:виж1\ами. Верхняя пз задвижек а, Ь передает свое движение посредством ко-

о 

Гl 
Фиг. 1 19. 3а.твор у11равднющего механ11Jма и шахтных двухстворчат�х дверей. 

лепчатого рычага с штапге d, расно.�rоженной в перемычrtе двери и перемещаю
щеИс.я горизонта.чыю, �•оторая на Jrевом конце помощью болта е жестко соеди
нена с задвижrюй /, движущейся вдо.тrь направляющей. На горпаонта.тrьном пути 
перемещения этой аадвиж1ш распо,1оже1ш ш.1ос1tая рейка i с прорезом k, прикре
п.тrенная rt тяге р управ.тr.яющего механизма. По ее направ.тrяющей может пер6-
мещаться вертю:ально штанга l, сrtреп.ченная с п.�rанкой п, имеющей вырез m. 
Штанга l соединяется помощью каната о, перекинутого через ролики, с под'ем
ным механизмшI, от которого помощью передачи с бо.тrьшим передаточным числом 
получает медленное дви:ш:ение. Вырезы т в п.тrанitах п штанг l, установленных на 
каждой остановке и. евязапных иежду собою, расположены всегда там, где клетr, 
находите.я, Itait раз против болта е, следовательно, допуетшют перемещение по
,следнего влево. 

Под'емпики. 
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Если дверь шахты, позади которой стоит клеть, заперта, как показано на 
чертеже, то штанга d передвинута вправо, вследствие чего болт е выдвинут назац 
из выреза m, а задвижка / из прорезп k, и управляющиИ механиз�I можно уст,1-
новить для езды. После такой установки, задвижка f запирается сплошной частью 
плос1юй рейки i, тait что дверной затвор не можеrr более открываться. Когда ЖР. 
клеть удалится orr рассмотренной остановки, вырез т rrакже подвинется вверх 
или вниз, а планка п помешает движению болта е влево и, таким образом, 
с своей стороны также закрываеrr дверной затвор. Когда клеть проходИ'J: мимо 
другого остановочного пу1шта, то хотя здесь вырез т и находится 1шк раз про
тив болта е, одна�ю открывание дверного затвора также невозможно, тait как 
задвиж1ш f заперта сплошной частью плоской рейки i до тех пор, по1tа упра
ВJшющий механиз� установлен для езды. Толыю тогда, когда при переводе упра
вляющего механизма в по.�южсние для остановки клеть остановится против дру
гого этажа, станут друг против друга одновременно : вырез rn против болта е 
и прорез k против задвижки /, и дверной затвор отомкнется. При этом задвижrш f 
входит в прорез k и препятствует движению управ.1нющего механизма, по1tа не· 
будет отодвинута назад новым закрыванием шахтной двери. 

Tait как в изображенной на фиг. 119 1юнстру1щии соединение между ко
ленчатым рычагом с, привернутым к цвери, и помещенной в перемычке штан
гой d, не может быть жестюrм, наоборот, этот коленчатый рычаг бывает отделен 
от штанги d, когда дверь от1tрыта, и та�tим образом имеется возможность 
штангу d и вместе с ней задвижч f отодвинуть назад из положения, запираю
щего управляющий механизм при открытой двери, нечаянно задев. Чтобы этому 
пuмешать, в перемычке двери помещаются на вращающихся горизонтальных. 
шарнирах 1tлапаны g, свисающие при закрытой двери над верхней частью двер
ной створки. Когда, после отодвигания дверной задвижки и связанного с эти:r�к 
передвижения штанги d налево, створки двери откроются, тогда немного подни
мутся клапаны g и этим повернут сидящие на их оси вращения кулач1tи r назад 
и по отношению к выступам s на запорноf! штанге d так, что ее положение, запи
рающее упрашшющий механизм:, обеепечено. Это замыl{ающее положение прекрv.
щается при запирании двери благодаря тому, что укрепленный на створrсе двери 
шарнир t, нажимающий на клашш d, :шставдяет его повернут�,ся книзу, вслед
ствие чего кулачок r освобождает проход выступу 'i задвижной штанги d. 

Эти клапаны, действующие от дверей, также всегда составляют весьма" 
употребительную деталь дверных затворов. 

При двустворчатых вращающихся шахтных двеrях :может случиться, что по
ловинка двери, снабженная за:мком, будет заперта на замок и на засов в то
время, когда другал половина еще открыта. В i:>TOM случае лифт мог бы начать 
двигаться при незапертом входе в шахту, а Jтого безусловно допускать нельзя. 

Для этай цели употребляются помещае:мые в перемыч1tе двери, специально 
для половинки двери с замком, такие детали, которые делают невозможным за
крытие этой половишш, и только после того, как предварительно будет закрыта 
вторал половина, захлопнется: и первая. 

Целесообразнее однако оставлять засовы, 1юторые при открытых дверях 
замыкают управляющий механизм, в этом положении, а освобождение этих за
совов сделать возможным лишь тогда, когда предварительно запрется половинм. 
двери, лишенная замка. 

Эту задачу можно решить многими способами. Так, например, задвижка а 
дверного затвора no фиг. 117, жестко соединенная . с затвором управляющего 
:мн:шизма" может быть удержана в запертом положении помощью засова, высо
вывающегося в то время, когда замок отперт и створка двери с зам1tом отrtрыта, 
и отодвинута назад, когда створка двери с замком при повторном замьшании 
(jтановится против второй створки, уже · закрытой. 
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При · такой конструкции очень трудно предохранить задвижку о т  случай
ного смещения и задвигания. Напротив того, дверной запор по фиг. 119 даОО' 
весьма удачное решение задачи. Когда там дверная створка с замrюм заперта 
первой, тогда вторая створка не может быть совершенIЮ заперта. Вследствие 
vтого не может вполне возвратиться в состояние поrюя связанный с ней кдапан, 
который задерживает задвижную штангу d и препятствует тюш.м образом освобо
ждению управляющего механизма и закрытию половишш двери с замrюм. СJiедо
вательно само устройство вынуждает закрывать створrtи двери в определенном 
uорЯДI\е. 

При канатных системах управления с маховичком и э.�rектричес1шх с рычагом 
пользуются обьшновенно таrtими же дверными затворами, Itaк и при системах 
управлениа с нажимными контюtтами. Несколько ,отступая от этих Itопструкциit, 
в особенности в Америке при рычажных системах управления употребляются за
творы, обслуживаемые из 1шбипы в зависимости от установки органа управления. 

На фиг. 120 схематически представлены существенные части такого двер
ного затвора дла задвижной двери. 

Нижний rюпец переводного рычага 66 � кабине соединен посредством 
штанги 44 и шарпира Гуr\а 43, 42 с концом двуплечего рычага 40, другой конец 
которого помощью ролюш 46 движется в I\риволинейном прорезе 48 рычага 49, 
у1tрепленного на ваду 50. На валу 50 заклинен еще мотыль 62, соединенный 
посредством штанги 33 с поддерживаемой плаюшми 28 и 29 направляющей 25. 
Все эти части прrшреплены к rшбине. В шахте укреплен диск 1 ,  имеющий на 
оrtружности выемrtу 12 и ступеныш 69, 70, 71 .  В выемку 12,  когда дверь 
заперта, попадает цапфа 64, которая жесшо соединена с самой шахтной дверью 
или с ее затворяющей частью. Выступы 69, 70 и 71 находятся во взаимодей
t�твии с вращающейся собачкой 19, поддерживаемой опорой диска 1 ;  ее более 
тяжелое плечо 16 несет на �юнце ролик 18, приводимый в движение направляю
щей поверхностью 25, установленной в кабине. 

EcJIИ rtлеть находится перед запертой дверью, то части затвора принимают 
положение, указанное на чертеже. При повороте переводного рычага 66 в поло
жение останоюш, направляющая поверхность 25 подвинется направо и, цейстnуа: 
на ролюt 18, отвернет собачку 19  от зубца 69 дисrtа 1 .  Вследствие этого дверь 
шахты может быть отодвинута влево и, значит, отrtроется. При этом дисit 1 
поворачивается, а выступ 70 своим закруглением отведет собачrtу 19  еще дальше 
наружу; rюгда же выступ 71 дойдет до собачки, то дальнейшее повертывание 
дис1ш 1 уже более невозможно. Между тем выемка 12 приняла такое положение, 
что цапфа 64 выходит из нее влево и дверь может открываться совершенно. 

Но, от�tрыва.я дверь, застопоривается переводный рычаг в своем положении 
для остановки, ибо установить его для езды возможно лишь тогда, когда напра� 
вляющая 25 может быть подвинута на.лево. Та�юму движению однаrю препят
ствует собач�ш 19, упирающаяся в диск 1 между выступами 70 и 71. 

Застопоренный управляющий механизм освободится лишь тогда, rюгда 
дверь будет заперта и диск 1 возвратится снова в положение, показанное 
па чертеже. 

Если после этого установить управJiяющий механизм для езды, то напра
вляюща.я 25 подвинется влево, что даст возможность собачке 19 стать позади 
выступа 69. Это с одной стороны заставляет дверь закрываться, а с другой -
ролик 18 приходит в такое положение, в котором оп не соприкасается ни с одной 
из боrювых поверхностей направляющей 25. Поэтому, когда клеть проходи·г 
мимо какой-либо остановки, направляющая 25 прос�шльзывает мимо ролиiiа 1 R 
находящейся в застогорщrном по,1южедии собачки 1 9, не задевая его. Таким 
обрпзо�f. от1\рыванvе шахтВ:ой двери во время движения клети также невозможно. 
и лишь та шахтнал дверь может открываться, против которой остановится клеть. 

9* 
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Подобные затворы могут та�tже применяться для управляющих механизмов 
с переводным канатом и маховичком, если тяга, движущая: напрамяющую, 
имеет особое управление от руки. Тогда надо позаботиться, как nомзывает 
фиг. 121,  о том, чтобы движение направляющей могло wвершаться толыю при 
положении управ.тrяющего механизма для остановки, и чтобы с другой стороны, 
при рабочем по.тrоженип направляющей, управление бшю застопорено. Годные 
цля этой цели средства показаны на чертеже и понятны боо пояснения. 

В последнее время анаJюгичные дверные затnоры стали применяться в Гер
мании также для под'емни1юв с управлением изнутри ю�етrш. Но ЗД(;СЬ обыкно
венно приходится отrtазьшаться от того, чтобы движение задерживающей штанги 
имело механичесн:ую зависимость от положения управляющего механизма и. 
обратно, движение последнего - от устаноюш задерживающей штанги., Эту зави
симость можно скорее осуществить более простым способом. Фпг. 1 22 поrшзывает 
пример такого рода затвора, rюторым можно по.nъзоваться только д.л:я JIИфтов 
с проводшшом, независимо однако от типа управ.тrяющего механизма 1). 

J 
.., 

Фиг. 1 20. 3атвор для электрического упра
вляющего механизма с переводным рычагом 

и для задвижной шахтной двери. 

г 
Фиг. 121 .  Движение направляющей, от
крывающей задвижку, помощью особой 
тяги для управляющего ыеханпsма с пе-

реводным канатом и маховичком. 

При заrtрывании двери шпингалет i, противоденствуя давлению пружины е, 
нижним �юнцом вталкивается в отверстие дверной коробки и остается в этом 
положении, б.11агодаря помещенному в перемычrtе двери вертика.11ьно перемещаю
щемуся от действия сжатой пружины t стержню Ь, который при от�tрытой двери 
удерживается в перемычке приводимой дверью в движение откидной планкой s, п, 
а после закрытия двери и дав.11епия на шhинга.11ет i попада.ет в верхнюю напра
иляющую последнего, имеющуюся на двери. 

В перемычrtе двери помещается еще горизонтально перемещаемая: за
движка r, которая подается вправо иди мево при подымании и.11и оттягивании 
1шиз штанги z с ручrюй h. Задвижка r проходит через вырез в стержне Ь и на пра· 
вом конце имеет контакт О, rюторый приходит в соприкосновение с неподвижным 
контактом и, когда задвижка r доходит до своего крайнего левого по.11ожения. 
Посредством этих двух rюнтаr\тов цепь, в которую вrt.11ючен э.11ектромотор, пре
рывается или замьшается. Выступ v на нижней грани задвижки r препятствует 
�е движению до тех пор, пока при отrtрытой двери стержень Ь удерживается: 
й cвoel'tI верхнем по.11ожении в дверной перемычке. Только когда дверь заперта на 
задвижку и стержень Ь сдвинут вниз в верхнюю направдяюшую шпингалета i, 

1) Otis-Aufzugswerke, Berlin-Borsigwaide. 
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тогда выступ v задвиж1tи 1· попадает в вырез стержня Ь и задвиж1tа может быть 
сдвинута в ее rtрайнее левое по�rожение, при котором цепь замыкается контак
тами и и О, а стержепь 3астонuринается выступом v. 

Все эти части укреплены в шахте, и только ручка h доступна через узкое 
отверстие в стенке кабины. Описанное устройство вынуждает не только удер
живать кабину точно па уровне пола rtаrюго-.либо этажа, т.-е. согласно �положе
шш о под·емшшах)) ,  не выше и не ниже 16 см от уровня пола, но татtже еще 
делает невозможным открытие дверной 3адвиж1ш во время прохождения мимо 
остановки. 

Но если эта возможность не исr•лючена при той или иной конструк
ции подобных ручµых затворов, то во всяком случае необходимо устроить так, 
чтобы клеть при таком пеправилыю:м: употреблении дверных затворов сейчаf, Ж6 
останавливалась. 

Ее.ли при дверных задвижках с ручным затвором, которым можно действо
вать только изнутри кабины, явится необходимость, например, при вне;запном 
заболевании вожатого, иметь доступ It шахте, то в предвидении таких случаев 
в пункта.х остановки должны бытъ сделаны закрывающиеся отверстия, через 
к.оторые можно достать руrюятку на внутренней стене шахты, или же должны 
быть устроены таrше приспособ.�rения, помощью которых можно было бы дверь 
разомrшуть снаружи,

� 
но толыю пользуясь специальными инструментами. Очешщно, 

что такие приспосооления должны иметь то,rшо двери на конечных пунк
_
тах: 

остановки. 
При электричес1юй системе управления с нажимными контактами уже не 

годится простирающаяся во всю вышину шахты распределительная тяга, кото
рал, 1ш1t у описанных дверных затворов с наружным рычажным управлением, 
может быть применяема для застопоривания управляющего механизма при 
от�tрытой шахтной двери и заь:рытии шпингалета во время движения Itабины. 
Поэтому представленные на фиг. 117 и 119 дверные затворы для управляющих 
механиз11юв с нажимными 1:онтактами не применяются. 

Вследствие небольшого размаха нажимного 1юнтакта и его малых размеров 
нельзя делать дверные затворы для лифтов с внутренним управляющим меха
низмом по образцу тех, которые описаны в пояснении к фиг. 120. 

Дверные затворы с рукояткой (см. фиг. 122) можно, конечно, применять 
и при системах управления с нажимными контактаюr с таким же успехом, 1tак 
и при всюшх других системах внутреннего управления. Но таr� rtait пользование 
рукояп;ой нельзя предоставлять всякому пассажиру, то применение их ограничено 
только в по;(еllши�шх, обслуживаемых проводни�юм. 

Поэтому для дверных затворов в под'емншшх с электрической кнопочноИ: 
системой управ,�rения вообще должны применяться другие констру1щии, вместо 
доселе описанных. 

НаибоJiее употребительные конструкции подобных затворов шахтных две
рей суть именно те, у 1шторых имеется во всю вышину шахты тяга, 1юторая 
помощью эдеrtтрома.гнитов перемещается при в�tлючении мотора в одном напра
влении, а при его вьшлючении в обратном. 

Тяга, действующая от электромагнитов, служит для движения запорных 
11астей дверной задвилши, или же сама фиксирует тем или иным способом, 
например, от pyitи, запертое положение передвигаемой ею дверной задвижrш. 

Если запорные части жестко соединены с тягой, то необходимо устроить 
для каждой двери второй затвор, который действовал бы в зависимости от дви
жения клети. Во избежание этого, в других констру1щиях сделано так, что 
и клеть и передвигаемая элеr\тромагнитами тяга действует на одну и ту же 
запорную часть. 
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Фиг. 123 показывает схематически устройство подобного дверного 
натвора 1) .  

Электромагнит е выключен, вследствие чего тяга s, благодаря собственному 
весу, занимает самое низ�юе положение. Клеть а стоит против верхней оста
новки. Ее направляющая k отодвинула вправо ролик. h, находящийся на �юнце 
вращающегося рычага. Это движение должно передаваться: н:улисному камню g, 
по:м:ещенно:м:у в поперечной прорези тяг,и s, помощью штанги l1, соединенной 
с вращающимся роликовым: рычагом, и· далее через штангу l2 и вращающийся 
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Фиг. 122. Запирание шахтноИ двери, проиsво
димое изнутри кабины. 

Фиг. 123. Затвор шахтноИ двери 
с тягоИ, деИствующеИ от электрu· 

магнитов. 

r 

около оси d двуплечий рычаг i за;(виж1tе r. От этого рычаг i под в11юшием натя
нутой пружины f повертывается так, �то задвижка r вытягивается из дверного 
sамка. ' 

Если нажатием кнопочного выключателя пустить лифт в ход, то ток прой
дет через элеrtтромагнит е, который потяпет вверх тягу s с поперечной про
резью и, таким образом, переведет тяги l1 и l2 из положения, в Itотором они 
составляют одну прямую, в наклонное друг к. другу положение, кюt показано 
на чертеже cбoity. 

Вследствие этого пру:шина l, возвращаясь в первонача.т1ьное состоание, при 
IIщr1:ощи двуплечего рычага i вдвинет задвижку r в замочное отверстие: По1tа элек
тромагнит е включен и, сдеµ;овательно, кабина продоJrжает движение, ролик h зани
мает таrюе положение, что направляющая мимопроходящей кабины его не задевает. 

1) Siemens-Schuckertr1·erke, Berlin. 



ПАССАЖИРСКИЙ и ТОВАРНЫН под'ЕМНИКII ОБЫКНОВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ. 1 35 

Когда ;ite по Оiюнчании; езды электромагнит будет выключен и тяга s 
во:шратится в первоначальное положение, тогда на том этаже, где кабина оста
новится, задвиж1ш r отRроет свой замок. У всех же остальных дверей действует 
сопротивдение, оказываемое пружиной f, так что задвиж1ш r запирает замок, 
а кулисный камень g и рычаг с роликом h сдвинуты налево. 

Если для зачытюI дверного затвора, который, например, получает своо 
движение от руки, пользоваться тягой, приводи��ой в движение эле1�тричеством, 
'Т!1 1юнстру1щия соответствующего приспособления в существенном та1шя же, 
ка�: и прп дверных затворах, действующих от распреде.11ите.1Iъной штанги. Весьма 
часто та1шя тяга получается из ста.1Iьной ленты, натягиваемой грузом, которая. 
в местах совместного дейстшш с дверньши затворами движется по направляющим. 
Есди стальную .1Iенту устроить так, чтобы она своей широкой гранью лежала 
на пути перемещения дверного затвора и на расстояниях, равных промежушам 
между задвилшами раз.11ичных этажей, имела бы вырезы, которые бы.11и бы рас
положены 1шк раз напротив задвижек, 1югда кабина находится в покое, то при 
ОТI\рытой дверной задвиж1ш тяга бы.11а бы застопорена, а во время движения · 
кабины задвижка остава.11асъ бы замкнутой. Для замыкания же задвижек тех 
шахтных дверей, против rюторых находящаяся в покое кабина не стоит, до.11жна 
быть установлена вторая стальная .1Iента, наращельная первой, совершающая 
движения кабины в уменьшенном масштабе и имеющая вырезы, которые при 
остановке лифта совпадают с вырезами первой лентъr только в тех пую\тах 
остановки, где стоит кабина. 

Другой тип дверного затвора, у которого тяга также служит для замы
кания дверных задвижек, показывает фиг. 124 1). 

В этом устройстве применяется только одна замьшающая тяга а, rюторая 
при неподвижном лифте грузом и приводится в положение, указанное на чертеже, 
при в1\.11ючении же управляющего механизма помощью кнош\И, оттягивается: вниз 
цействием электромагнита w. 

Движение тя:ги а вверх и вниз направляется: втулкой (ги.11ьзой) r, но вра
щаться в ней не может; она, таким образом, может независимо от втулки пере
мещаться вертиrшльно под ВJIИянием груза и и эле1tтромагнита w, по должна 
:вместе с тем участвовать во вращательном движении втулки, кото1юе посред
С'ГВ(IМ 1юничесrп1х зубчаток передается ей от мотора. 

В тяге а имеются прорези d, rюторые лежат на высоте дверных задвижек f, 
когда лифт находится в состош1ин покоя; когда же он в движении, они распо
ложены ниже задвиже�t, так что перемещение последних вправо невозможно. 

Прорези d по отношению друг к другу сдвинуты в радиа.11ьном направ.11е
нии, тю� что при неподвижном лифте тодыю одна из них может очутиться на 
продо.�rжении пути перемещения одной задвижки /. Да.11ее<, все это устройство 
рассчитано тап:, чтобы от вращате.11ьного движения, сообщаемого тяге а под'ем
ным механизмом посредством коничеших шестерен и гильзы . r, установилась 
на продолжении задвижки f ri:рорезь d, соответствующая той шахтной двери, 
которую rшбющ минует в своем движении. Следовательно, когда rшбина оста
новится и от этого все прорези d будут подняты до уровня задвижек /, тогда 
может 0 быть передвинута вправо задвижка только той шахтной двери, против 
�ъоторои остановилась кабина. Задвижки всех остальных шахтных дверей 
остаются неподвижными, так IШI\ упираются в те.1Iо тяги а. 

0 Задвижка / составляет продолЖение собственно дверного затвора h, rюто
рыи помощью рычажков l и i и второй задвижrш k, на rюторую нажимает пру
жина п, перестанавливаетсл в указанное на чертеже замкнутое подожение. 

1) Л llgem. Elektrizitats - GeselJschaf't, Berl iп .  
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Е(jли надо открыть дверь на втором этаже, против которой находит(jя, 
nредположим, О(jтановившая(jя кабина, то (j@рва должно выве(jТИ дверные за
движки из замrшутого положения нажатием защелки m. При этом продолжение f 
затвора h попадает в прорезь d тяги а и этим препятствует движению тяги до 
тех пор, пока дверь не будеrr снова заперта на замок и задвижку. 

3а(jтопоривание тяги, действующей от эдектромагнита, имеет целью сде
лать невозможным: пуск в ход под'емника, rюторый до.11жен всецело зави(jеrrь от 
J;вижения этой тяги. 

Эта зависимость, как и при устройстве согласно фиг. 124, обыкновенно 
ЦО(jтигается (jдедующим oбpaзoll'I :  нажатием: кнопочного вьшшочателя в цепь тока 

для управления вкдючается электромагнит w, rtоторый, 
будучи намагничен, оттягивает вниз тягу в стопорное 
положение, если все дверные задвижки в наддежащем 
порядке замкнуты. Только после этого включаетея 1юн
такт g, находящийся в цепи мотора, и начинается ·дви
жение последнего. Следовательно, если тяга а не удер-

r 

h r � d  

а 

живается в начерченном положении не сдвинутой, или 
не вполне сдвинутой в замыкающее положение задвиж
кой. то также невозможно сообщить движение лифту, 
включая нажатием кношш электромагнит w, потому что 
цепь, подводящая ток к мотору, прерывается у контакта g. 

Затем имеется еше приспособление, предохраю1ю-
щее g от  нечаянного или злоумыш.qенного замыкания. 
Для этой цели элеЕтромагнит w соединен посредством 
двуплечего. рычага х с затвором и, удерживающий тормоз s 
под'емного механизма в рабочем положении и тормозной 
магнит t разобшенным до тех пор, пока тяга а заперта 
дверной задвижкой в указанном на чертеже положении. 

Снабженный задвижками h и k · дверной затвор, 
одна часть Боторого должна быть уrtреплена на стене 
шахты, а другая на подвижной rтворке двери, допу
скает, очевидно, возможность, чтобы задвижr>а lz пере-

двинулась нечаянно руЕой при 

Фиг. 124. Запор уП'равJiяющего механизма и шахтноИ 
двери посредством тяги, действующеИ от электро

магни1 а. 

расЕрытой двери. Таким обра
зом, не исключена возможность 
и того, что она будет отодви
нута назад из положения, за
стопоривающего тягу а, так 
что движение лифта может 
наступить и при открытой 
двери. Поэтому представлен
ный на фигуре дверной за
твор должен быть еще допол
нен приспособлением, в чертеж 

не внесенным: и устроенным так, что на верхнем конце шахтной двери имеется 
откидная: планка, подобная: изображенной на фиг. 119, которая: при малейшем 
открытии двери загоняет засов в отве,рстие тяги а, (jпециально ддя этой цели 
преду(jмотренное. Таким образом устраняются: вся:кие по(jледствия нечаянного 
отдергивания: назад задвижr;и h при открытой двери. Проведенная во В(jЮ вы
шину шахты и действующая от э.Jiектромагнита тяга вышеопи(jанных дверщ.rх 
:�атворов для упрамяющих механизмов с нажимными ttонтактами не оказывает 
такого сопротивдения: движению; чтобы его нельзя было преодолеть. Иногда од
нако у(jтановrш ее, при незначительных размерах поперечного (jечения шахты, 
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представляет не  ма.110 трудностей. Поэтому на ряду с две·рными фатворами с тя
гой, действующей от электро:магнита, большое распространение получил и дру
гой тип дверных затворов, у �юторых механическая тяга, если можно так вы
разиться, заменена э.т�е.ктрической или электромагнитной. Вместо одного электро
а1агнита, мторый в до сих пор описанных дверных затворах действовал на за
движки всех шахтных дверей посредством механической тяги, обыкновенно при 
каждом шахтном затворе� ставится электромагнит, который непосредственно дей
ствует на дверную задвижку. 

Схематическое изображение на фиг. 125 дает ясное представление о кон
струкции такого приспособления 1). 

Фиг. 125. Затворы для управляющего механизма и шахтных двереИ 
с отдельными электромагнитами. 

Шахтная дверь запирается двумя задвижками (засовами), из которых 
одна а приводится в замыкающее положение пружиной т, когда дверь закрыта, 
и вместе с тем стопорный штифт r, действующий от уже известной нам откид
ной шанк.и, вынут нз выреза р. В за:юшутом положении она соединяет кон
Т'акты f и g, находящиеся в цепи управдяющего механизма. 

Если при такой установ�tе замочной задвижl\и а нажатием на кнопочный 
выю:rючатель замкнуть цепь управляющего механизма, то электромагнит s на
магнитится и втянет якорь d. Этим движением Я!'•оря d защелl\а с будет при
жата 1.: выступу z зпдвижки а, так что последняя из своего запирающего по.110-
жения сдвинуться не может, и �;;роме того получается соединение · контактов h 
и i, помещенных в цепь мотора. Так IШit замьшание тока между контактами 11 
и i возможно лишь тогда, когда защелl\а. с прижата сзади к выступу · z за
движки а, то .т�ифт J11ожет начать свое движение то.т�ько в момент окончате.т�ьного 
закрытия задвююш а. 

Второй засов Ь запирает ю:rи . ОТ!}рывает замоrt действием направляющих 
скоб Itабины. Он имеет выступ п, r•оторый упирается в заще.�шу с, �югда з,.. 
движl\а Ь запирает заМ(Ж и удерживает его в по.т�ожении, задерживающем з'а
цвижку а. 

Ес.т�и кабина остановилась против шахтной двери, то все части замка этой 
цвери принимают положение, представленное на фигуре справа . Цепь управляю-

1) Е. Troppenz, Beг!in. 
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щего механизма. прервана, электромагнит s потерял свое возбуждение (размаг
нитился), якорь d приведен в свое верхнее крайнее положение пружиной, ПрРр
вав таким образом соединение между 1юнта�tтами h и i, и защел1ш с освободилась. 
Задвижка Ь напраt.пяющей скобой кабины отодвинется назад и открывает за
мок: ее выступ п уже больше пе действует на защелку (останов) с, и послед
няя под давлением пружины о может быть выведена из положения, застопори
вающего задвижку а. Нажатием дверной защел1tи задвижка а посредством ры-

. чага k, прюtрепленного к двери, отводится назад и дверь от1t�ывается. Как. 
толыш это случится, стопорный штифт r попадает в вырез р и удерживает за
движку а в отодвинутом положении, при которо�1 цепь управляющего механизма 
у контактов / и g прерывается. 

Фиг. 1 26. Затвор управляющего механизма и шахтной двери посредством одIIого 
'ГОлько электромагнита в кабине. 1 - клеть, 2 - шахтная двср1" 3-тормоз. 

Движущейся кабиной задвиж�;а Ь хотя и отодвигается назад, открывая за
мочное отверстие, но задвиж1\а а сохраняет свое замьшающее положение, бааго
даря защел1tе с, на 1юторую действует эле1tтромагнит s своим ЯI\Орем d. Если же 
кабина остановится перед 1шкой-либо шахтноfi дверью, то эта дверь толЬ!\f) и мо
зкет открываться, все же остальные шахтньiе двери заперты rtaк задвижкой Ь, 
тart и задвиж1юй а, замкнутое положение которой обеспечивается защелкоtl .с, 
прижатой выступом 11 задвилши Ь. 

Другую форму 1юпструrщии дверных затворов для управляющих механиз
мов с нажимными I\онтактами без тяги, действующей от элеliТромагнита, пока
зывает схематичесI\И фиг. 126. 

Здесь для заr\рытия и открытия шахтной двери применяется только один 
электромагнит, помещенный в кабине и действующий на направляющую, которая 
. может перемещаться горизонтально и сцепляться с дверным затвором каждого 
'Т>тдельного этажа 1) . 

Дверная задвижка / удерживается в своем замкнутом положении крючко
вым засовом с, когда он принимает положение, показанное на левой по.11овине 
фигуры. В этом положении Itрючка с прикрепленный к нему контаrtтный мо-

1) F. Hummel, Dilsseldorf. 
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стик соединяет контакты т, т и таким образом замыкает цепь от тормоз
ного магнита к электромотору. 

В кабине установлен эле�промагнит о, который при своем намагничива" 
нии притягивает к 1;абине направляющую Ь и, преододевая противоде ствие 
пружины, устанавливает ее в положение, показанное на чертеже слева. Напра
вляющая имеет две Itривые, обращенные в противоположные стороны, п �верх
ности k; через промежутоrt между ними могут протискиваться р:Jлики, укрэплен
ные сбоку на крючковых засовах с. 

Если �;абина находится в движении, то находящийся в цепи управляющего 
механизма эле1tтромагнит о возбужден и направляющая Ь притянута 1: кабине. 
При проходе мимо шахтной двери кривые поверхности k проскальзывают мимо 
ролшш z крючкового засова с, не сообщая ему движения. 

Если же при остановке :кабины цепь управления прервется, то и эле1про
магнит о лишится тоrщ а направляющая Ь под действием своей пружтшы ста
нет в положение, бод ее удаленное от кабины. Коrда 1шбина достю нет пункта 
остановrtи, ролюt-z и с ним крюч1ювый засов с от дав.ления .левой r�;ривой поверх
ности k подвинется вправо, вследствие чего с одной стор()ны освободи rся двер:�ая 
задвижка f, а с другой стороны соединение между 1юнтактами т, т разобщится 
(см. вид справа). При отнрьпии двери до.чжна каким-либо образом разобщиться 
цепь 1\Iеханизма управления, ноторый не может начать действовать, norti:J д ерь 
не будет снова заперта. После того, �шк шахтная дверь вновь запрется, нажатие 
кношш вьшлючателя вызовет возбуждение в электро!\Iагните о, который опять 
притянет бдиже It кабине направляющую Ь, противодействуя ее пружине. Этому 
движению направляющей должен следовать находящийся между нривыми поверх
ностями k ролшt z, а за ним и крючrшвый засов с, rtоторый таким образо!II засто-
поривает задвижку f. 

· 
Если применять представленный на фиг. 124 затвор шахтной двrри сов-

11сетно с затворС'М управдяющего механизма, действующим в зависимости от 
по.южепия шuхтной двери, то он, подобно затвору представленному на фиг. 1 25, 
удоюе'Гnоряет всЕм требованиям, каrше 1\Iожно пред'являть по отпо:n('НИЮ I� 1;а. 
кому-либо затвору шахтной двери. Напротив того, устройство согласно фиг. 123 
и 1 26 н�·J1щается rще в неrюторых добавuчных приспособлениях, чтобы удовле
пюрать �сем занросам. 

Фиг. ·t 2:: 11е утtазывает того средства, которое помешало бы пусч в ход 
лифта. rtorдa днерная задвижrш еще пе з<шерта. Чтобы ус•ранить этот нrдо
натоrt, rог.11асно вышесказанного, не представ.1яется ниrшrшх затf)у;�:ге:rий. По
мещсиrый в цепь мотора юшт:шт, rюторый за!\Iыкается тош,ко тогда, rю�да дей
ствующая от электромагнита тяга поднята до своего крайнего верхнего положе
ния, будет служить гарантией того, что лифт начнет свое движение лишь в TOl\I 
случае, rюгда запорные части приведены в положение, соответствующее запер
той двери. Но в это положение они могут быть приведены также, rюгда дверь 
открыта или только приперта, . а не толыю, когда дверь заперта на задвижку, 
если для движения действующей от элеrпромагнита тяги не существует ниr1a
.1tf)ro затвора, выпо.шяющего свою фунrщию при открытых или только припер
тых днерях. 

Таrше затворы, которые, как уже было упомянуто, необходимы таrtже и 
для устройства по фиг. 126,  можно сделать механическими, но уже, кart пра
видо, для этого применяются преµ,охранительные контакты, rtоторые прерываю·r 
цепь управ.ляющего механизма при открытии шахтной двери принужденно, т.-е. 
поми!\Iо действия пружин или гирь. 

В то время, как у других дверных затворов, как например по фиг. 124, 
предохранитедьпые контакты для задержI{И управляющего механизма при от
крытой двери, иогут быть устроены так, что они сами прерываются и замы-
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каются от1;,рывающимися и запирающимися створ1шми двери, они должны у за
З'Воров, у которых стопорные части зацепляют задвижки дверей, следовательно, 
и у затворов по фиг. 123 и 126, действовать заодно с замочными задвиж1;,ами. 

Если желательно было бы и для таких приспособлений применять предо
хранительные контакты, действующие в зависимости от закрывающейся двери, 
та1t называемые «дверные 1юнтакты» ,  ;ro лифт мог бы быть приведен в движе
ние управляющим механизмом уже тогда, когда шахтная дверь только приперта, 
а не заперта посредством: дверной задвижки, замочной щеко.щы юш т. п. За
порные части при этом хотя и могут быть переведены в по.тrожение, при 1ютором 
они должны были бы запирать дверь, но могут и не воспрепятствовать откры
ванию двери вновь, потому что те части, на которые они доджны действовать, 
уже не находятся в сфере их действия. 

Еыи же, наоборот, предохранительным контактам придать форму «за
движных 1юнтаитов>> ,  т.-е. ecJIИ устроить их та�шм образом, чтобы они могли 
замыкаться толыtо тогда, ко�а дверная задвижка или замочная защелка запи
рает дверь, то этим гарантируется, что управляющий механизм может начать 
действовать толыю пос.тrе того, ка�� шахтная дверь хорошо заперта, а не только 
приперта, а затем l'tюжно быть уверенным, что запирающие части, действующие 
при замыкании цепи управ.ч:яющего механизма, безусловно удержат дверные за-
движки пли т. п. в запертом положении. . 

Само собою разумеется, что предохранительные контаrtты всех шахтных 
дверей и общий электромагнит, или все этажные эле1tтромагниты, запирающие 
дверные задвижки, должны быть· соединены последовательно. 

Так как шахтная дверь, против которой остановюrась кабина, ошерта, то 
кабина доступна танже для посторонних, но это не вызывет опасений, когда 
лифт имеет наружное управление и, следовате.:�ьно, не может быть пущен в ход 
вошедшим в кабину. 

Дело обстоит
· 
иначе, rюгда лифт имеет внутреннее управление, безразлично 

какого рода, потому что в этом случае веяний, незнаrшмый с устройством дифта, 
вошедшпй в r�абину танже мог бы пустить его в ход. Чтобы эту возможность 
ис1\лючить, необходимо 1шждую шахтную дверь дифта, обслуживаемого провод
ником, самохода или лифта с переменным управлением, снабдить зам1юм, 1юторы!i 
можно отпирать толыю снаружи 1;лючом специальной формы. Можпо, конечно, 
сочетать замо1t с, ь:дючом, не искажая цели устройства, с замочной защелкой, 
откидными засова�ш и т. п., замьшание ко'l'орых, как это видно из предыдущего, 
состав.тrяот одну из главнейших задач дверного затвора. 

Упрощение дверного затвора возможно для таких това.рных под·емни1юв, 
у ъ:оторых двери перемещаются вертикально. Для них не требуеrгся устройства 
на конечных остановках такого дверного затвора, 1юторый сдедал бы невозмож
ным отrtрытие дверей, против которых клеть не остана.шшвается, и препятство
вал бы при незапертой двери пус1(у под'�ника в ход, I\огда под'емни1t упра
вляется из специальной бу"дrtи, или когда устройство его та�юво, что пуск в ход 
возможен только из того дверного пролета, за rtоторым находится клеть. 

XIV. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 

Грузовые по):/емники с канатным или рычажным механизмом управлеюш. 
у которых положение I\.ч:етки не видно извне шахты, независимо от харантера 
действия управляющего механизма, будь то наружное управление, или перемен
ное (наружное и внутреннее), должны иметь у1шзательное приспособление, 1юто
рое у каждого входа в шахту по�tазывало бы, на каком этаже находится клеть. 
Дело в том, что без такого приспособления человек, манипулирующий наружным 
механизмом управления, не мог бы знать, нужно .т�и включить под'емный меха-
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низм д.1я под' ема или спусrш для: 'rого, чтобы пригнать в назначенный пункт 
ялеть, находящуюся на другом, неизвестном ему этаже. 3ате,м нельзя: было бы 
узнать, 1югда возвращающаяся клеть дойдет до останош>и и нужно будет при
остановить движение под'емпи1,а. Поэтому :атtой указате.;�ь безусловно необхо
дим для правильного движения таких под'емни1юв. 

Простейший тип указательного приспособления состоит из тонкого про
волочного 1шната, который одню1 концом намотан на барабан, приводимый в дви
жение соответственной передачей от барабана под'емного механизма, огиба�г ро
лю' на верхнем �юнце шахты, затем отводится вдоль наружной стены шахты 
сбо1�у от входных в шахту дверей через все этажи вертикально вниз и на ниж
нем 1•онце снабжен гирей. 

Если устроить тart, чтобы канат указательного приспособления и под'е.м
ный 1шнат 1t.чети наматывались на свои барабаны 'или сматывались бы с них 
одновременно, то проведенный мимо остановок канат указателя: будет в любом 
уменьшенном масштабе сuвершать те же движения, что и 
клеть. Поэто\1у есJи в 1rаждом пункте остановки прикре
пить к это\1у канату стрелку, движущуюся вдоль дощечки, 
воспроизводящей шахту и ее остановки в уменьшенном 
масштабе, соответствующем переда•1е между барабаном 
под'е,шого каната и барабаном каната указателя, то эта 

··стрелка будет указывать в каж.tый момент место нахожде-
ния к.1ети, er ли только показания указательного прибора � -
будут раз навсегда приведены в полное с·оответствие с поло
жениями клети. 

Конец 1rаната указателя, проходящий вдош. наружной 
стены шахты вfiли:ш шахтных дверей и нагруженный гирей, 
может легко подвергатьея повреждениям. Чтобы этого избе
жать, его часто помешают внутри шахты и соединяют его 
со с rре;шой иаждой указательной дощеqк•1 помощью корот
кого шнура, к;ш показано схе11атиqески на фиг. 127.  Тuгда 

Фиг. 127. 
Указательное при

способлен ие с кана-

том, поыещенным 
внутри шахты. 

·стрелка должна бы-� ь сделана достаточно тяжелой, чтобы она при спускаю
щейся" каfiине могла следовать движению нагруженного гирей каната, помещен
ного внутри шахты. 

Часто стрелиу соединяют и непосредственно с канатом уиазатеJrл внутри 
шахты, нагруженным гирей, но в этом случае канат заменяеrrся: метадJ1ичес1юй 
лентой. Че·рез прорез в стене шахты стрелиа выводится: наружу и :движется: 
вдоль у1шзательной дощечrш вверх и вниз. 

Если чаеть ианата, помещенного внутри шахты, заменить газовой трубой 
или т. п., то нет нужды еще доказывать, что можно обойтись без специального 
груза на свободном ионце ианата уиазателя. 

:Констру1щия другого типа указательных приспособлений основана на прин
ципе сообщающихся сосудов, чтобы передать движение свободного rюнца каната 
указатедя: на самую стрелку 1). 

Указатедьная дощечrш заменена здесь вертиrtально установлеmюй сте
-клянной труб1юй, сверху открытой, нижним концом соединенной посредством 
трубы и резинового руиава с нижним концом по.пого ци.пиндра, прюtрепленного 
к свободному ионцу нагруженного гирей шшата указателя и тоже открытого 
:в. верхнем своем конце. В канале, образованном полостью цилиндра и стеклян
ной трубrш, rtо.лебдется: столбик жидкости. Если илеть и с нею полый цилиндр. 
привешенный It канату уrшзателя, . находятся в самом низ1юм положении, то 
жид1юсть перетекает в полый ци.пиндр настольио, что уровень оо в указатель-

1) А. Stigler, l\'Iailand. 
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ной трубrtе занимает (jамое низкое положение. Если клеть подымаеТ(jЯ и вме(jте 
(j нею полый цилиндр каната указателя, то жидrtость из цилиндра переходит 
в (jТеклянную трубrtу и ее уровень подымается по мере поднятия цилиндра. Tart 
как последний воспроизводит движе!lие rtлети в уменьшенном масштабе, то и 
уровень жидкости в указательной трубке указывает движения клети также 
в уменьшенном масштабе. 

Чтобы легче было различать положения клети, на поверхности жидкости 
в стеклянной трубм помещается поплавок, которому дают форму клети для бо
лее ясной и отчетливой иллюстрации поrшзаний уrшзательного прибора. 

Если указательные приспособления должны точно отll!ечать положения: 
клети, что особенно важно для грузовых под'емнююв с непрозрачными шахт
ными стенами, во избежание неправильных остановок клети и вытекающей от
сюда опасности повредить дверные замки при попытке отпереть шахтную дверь, 
то путь перемещепия клети должен быть воспроизведен на уrшзательной до
щетшо в нозможно боJ1ьшем масштабе. Но с другой стороны при такой конструк
ции ую1зательного прибора трудно наблюдать по.ч:ожения стрелrш против этаж
ных метоrt, находящихся выше или ниже глаза наблюдателя, если стрел1ш дви
жутся в вертикальном направлении. Это имеет значение тогда, rюгда клеть за
гоняется на другие этажи посредством канатного или рычажного механизма упра 
вления, и нет приспособлений, регулирующих этажные остановки. В этом слу
чае верхний предел величины масштаба у1шзательноrо приспособ.ч:епия ограни
чивается необходимостью наблюдать точные поrшзания стрелrtи на самом отда
ленном этаже. Во всех же других случаях точное наблюдение п_оложений стрс·лrtи 
на этажах, удаденных от места управления, не представляеrгся необходимым. 
Вышеуrtазанное ограничение выбора масштаба для указательного прибора уже 
тогда не существует, и можно легrю достигнуть любой степени точности уrtаза
ний П«Л<·жения клети при помощи этого прибора. Если же еще устроить у1шза
тс.JJьную µ,uщечку па rшждом этаже так, что метка этого этажа находится: па 
высоте глаза наблюдателя, то все будет сделано для того, чтобы подучить до
статочно точное представление о положении кабины в данный момент. 

Гораздо лучше,. чем помощью вертикально движущейся стрел1ш, можно 
удовлетворить требованию боJ1ьшого масштаба для: отображения движения к 11ети 
и одновременно четт\ости поrtазаний уrшзате.JJьного приспособления, если заста
вить стрелr�;у двигаться по rtpyry и нанести этажные мещи на кольцевую по
лоску, изображающую путь пере,мещения rtабины, тait что все устроИство по�у
чает форму часов. При этом движение стрелкам можно передавать зубчатыми 
колесами, зацепляющимися с зубчатыми рейками, соединенными со свободным 
концом rtаната указателя, или же для движения стрелок применять rшнатшш, 
которые их увлекают при под'еме rtлети помощью канатного ш1шва и сжатой 
пружины, а при спуске освобожденная пружина сообщает стрелкам вращение 
в обратную сторону. 

Для пассажирсrшх лифтов, к которым, как уже было упомянуто, относятся 
таиже грузовые под'емшши, обслуживаемые вожатыми, и д.11я всех управляю
щих механизмов с нажимными контактами, уrшзательное приспособление елужит 
не столько, как средство, делающее возможным юш об.1югчающее управ,1енге 
нод'емни1юм, а скорее для того, чтобы пользующихся им ставить в известность 
отноеительно положения клети. При этом большой точности ио1{азаний стрел1ш не 
требуется:, и поэтому здЕ'сь можно применять все выше:шисанные приспосо5ления:, 
ec.lJИ даже они воспроизводят движение клети в очень малом масштабе. Важно 
лишь то, чтобы у каждой шахтной двери можно было узнать, находится ли за ней 
к.1ють. 

В таrюго рода под'емниках обычно заменяют механические указательные 
приспособления электрическими. В них на каждом этаже в раму вставлено в в.ер-
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тикальном ряду столыю лампочек накаливания, сколько под'емник имеет этажей. 
Каждая лампочка относится к определенному этажу и имеет соответственную 
отметку или возле лампочки, и.т1и на просвечивающей дощечке, покрывающей 
лампоч1tу. 

От барабана под'емника приводится в движение коммутатор, · который ПDИ 
проходе кабины :мимо шахтной двери или же при ее остановке против этой двери, 
замыкает определенную цепь, которая на указательных дощеч1\ах зажигает все 
.1rампоч1ш, соответствующие этой останов1tе. По этим дощечкам нельзя . проследить 
пути кабины с та�ш:м: успехом, как у механических у�>азателей, они только у1tа
зывают участки пути, но этого вполн� достаточно для той цели, которая пре
следуется: в данном случае. 

Ra11, и для всех приспособлений, действуюших в зависимости от пути, про
ходимого кле'IЪю, например, этажных выключателей и т. п.,  та1t и для указат0-
лей хода можно рекомендовать передачу от под'емного механизма только в то:м 
случае, когда под'емник с барабаном, но в под'емни1шх с приводным шкивом та
кая передача не может гарантировать правильного действия подобных приспо· 
соблений всJ1едствие разницы между движением клети и движением приводного 
шкива. Поэтому в тшшх случаях целесообразно передачу 1t указательному меха
низму и др. под. приспособлениям, кart уже было указано выше, вести не от
под 'емного механизма, а от самой кдети. 

Так 1ta1t в отноше1ши пассажирских лифтов важно лишь то, чтобы, взглянув 
на шахтную дверь, можно было узнать, сwит ли за нe·fi 1tабина или нет, 'f{) 
вышеописанные у�шзательные механизмы для: этой цели не должны применятьея. 
Всшtий сигнальный прибор, который начинает действовать, под влияние�� ли тtлети 
или детали, приводимой ею в движение, или же от механизма управления, тогда 
когда кабина находится за соответствующе!t шахтной дверью и управляющий 
механизм выключается:, удов.Тiетворительпо решает поставленную выше· задачу. 
Та�юе приспособление удовлетворяет та�tже тем требованпя:м, I\оторые 
пред'являются указательным приборам для небольших товарных по;(смников 
с механическим приводом. 

Наобuрот в под'е111никах для строительных работ, у которых пе исе места 
нагрузки могут быть обозреваемы с места управления:, даже тогда, когда путь 
перемещения клети без обшивки, должны быть поставдены, вследствие большой 
опасности движения, указательные механизмы, отмечающие положенnе клети 
в каждый данный момент. 

У самоходов, у которых пользующийся лифтом должен сам пригнать к себе 
гулярно, должна существовать возможность направить кабину в любой пункт 
остановки. Для этой цели на каждом этаже имеется нажимная кнопка, которая 
может замкнуть f\епь, возбуждающая де1Ятельность сигнального прибора в ка
бине, соответствующего это�1у этажу. 

В качестве сигш1Jюв бодьшей частью употребляются действующие от элек
троиагпитов к.шпаны, Itaк у электрических звошtовых номераторов в гvстипицах, 
н:оторые помощью штанги ру1юю спона приподыиаются и от этого дедаются 
невидимыми. Звонок, начинающий звонить от нажатия на сигнальную �шопк� 
в шахтной двери, привлекает внимание проводника лифта также и на одновре
менно спуетившийся :кдапан. 

Вместо �tлапапов можно, конечно, употреблять и световые сигналы, очеш, 
распространенные за границей. 

У под'емников с обслуживающим проводнююм, работающих не вполне ре
кабину, нажимая I:ta соответствующую кнопку выключателя, на шахтных дверях 
�тавятся сигналы, по 1юторым можно узнать, пользуется ли кто-нибудь лифтом 
л, следовательно, было ли безуепешно нажатие на кнопку или нет. 
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Наипростейшая сштшдиз;щия получается устаноюt0И в I\алщом дверном 
затворе магнита, .как например, в устройстве по фиг. 125. Тогда с подвижным 
якорем эJiектромагнита соединяют щиток с надписями «занят» и «свободен» ,  по
мещенными одна над другой, который движется перед отверстием в замке. 

Если лпфт находитея в движении и магнит затвора возбужден, то в отвер
сТии дверного замка показывается надпись «занят>> .  EcJiи движение окончиJiос1, 
и магнит затвора размагничен, то в отверстии появляется надпись « СВО
бодею> . 

Для этой цеди может быть также пригодна общая для веех шахтных две.
рей тяга, движение которой зависит от управ.�1яющего механизма. Однако, здесь 
механическое решение задачи часто представ.тrяет некоторые трудноети. Эти труд
ности можно уетранйть, если будут применять чисто электричеекие сигнальные 

приспособления, образец котitрых показан 
у р 

Х1 р t r 

ь 

схематически на фиг. 128 1). 
На каждом этаже за цветным, напри

мер красным, стеклом с надписью « занят» 
помещается лампочка нака.;�ивания. Надпись 
ясно видна при зажженной лампочке, и еле 
различима, когда она потухнет. 

Как видно из чертежа, сигнальное при
способ.1ение находится в полной зависимости 
от внутреннего освещения кабины. 

Провода r, s и t подводятся ко всем 
шахтным дверям. Провод t непосредственно 
соединен с положительным полюсом сети, 
провода же s и r присоединяются к тому же 
полюсу параллельно, но через электромаг
нитный вьшлючатель т, Еогда через его 

• обмотку, включенную в цепь, пропускается - TOI\. Провод r, соединяющий сигнальные 
Фиг. 128. Uхема соединений длл лампочки, с другой стороны соединяется с 
сигнальных лампочек с надписью 

"sанлт". проводом р, ведущим к отрицательному по-
люсу сети. 

Провода t и s ведут к �юнта�tташ выключателя, помещенного под полом 
·rtабины А и замыкающегося только тогда, когда 1шбина нагружена. Провод s от 
·Одного из конта�tтов этого выключателя идет непосредственно к одному из по
люсов лампы у, другой полюс которой через провод р соединяе,тся е отрицатель
ным полюсом сети. 

Конта�tты вьшJiючателей а1, а2 п . т. д. замьшаются тогда, 1,огда шахтные 
двери ОТI\рыты, шш пх задвижюr отперты. 

Ес.тrи кабина не нагружена п при запертых шахтных дверях стоит, напри
мер, против останоюш четвертого этажа, то схема соединений всего устройства 
представляет тот вид, I\акой пок<i.зан па чс·ртеже. В этом состоянии потушены кait 
Gигнальные лампочI\И х, тюt и у, освещающие �tабину. 

Если теперь нужно подать кабину на второй этаж, то, надавив Itнопк.у вы -
RJiючате.тrя на этом этаже, вместе с включением мотора намагнитится эле•ктро
магнит т, Itоторый посре•дством проводов r и s присоединится It положительному 
полюс.у сети. Таким образом возникают две параллельные цепи, которые идут 
сначала вместе от роложительного полюса через контакты эле�tтромагнита т до 
узловой точки Ь, а от нее они расходятся: одна через сигнальные лам
почки Х1, Х2, х3 и Х4, а другая через лампочку у в кабине к общему обратному 

I) Конструкция otis-Aufzugswerke, Berlin-Borsigwalde. 
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проводу р и отрицатеJrыюму полюсу се.ти и могут быть ура.внены в желатель
ном смысле помощью сопротивлений. 

Когда кабина достигнет второго этажа и цепь будет прервана, тогда маг
нит тп теряет свое возбуждение, его контакты размыкаются и от этого потухают 
сигнальные лампочн:и х1, х2,  х3 и Х4, а также лампочка кабины. 

Если же теперь отrtроется шахтная дверь или только ее запор, то зам
Rнеrrся контакт а2, и ток опять пойдет через провод t в вышеописанную цепь 
лампочек. Сигнал «занят)> вновь показывается и также, как и требуется, осве
щается rшбина. 

Если теперь кто-либо войдет в кабину, то выключатель под опустившимся 
нолом замкнется, так что даже при закрытии шахтной двери и произошедшем 
от этого выключении контакта а2 цепь сигнальных ла�шочек и лампочки для 
освещения кабины остается замкнутой. Ток проходит тогда от положительного 
полюса сети через провод t к вьшлючате·лю под полом кабины, а от него с одной 
стороны через лампочку у и провод р, а с другой стороны через провод s, 
сигнальные лампочки х1, х2, х3 и Х4 линии r и через провод р к отрицательному 
полюсу сети. 

Если теперь для пуска .чяфта в ход нажать кношtу в кабине и этим зам
кнуть цепь управляюще.го механизма, то цепь лампочек соединится с положи
тельным полюсом сети также И через магнитный выключатель !f!" 

Выключение цепи: управляющего механизма IШit раз перед приходом ка
бины It назначенно�i1у этажу еще не производит потухания лаrtшочек. Это потуха
ние происходит лишь тогда, когда после отrtрытия шахтной двери rtабина опо
рожни,1ась, вьшлючатель под полом прервал цепь, и rюгда при вторичном за
крытии шахтной двери контакт а, который до этого момента был вюrючен, снова 
разом�шется. 

В. описанном сигнальном устройстве, как и в, , действующем от магнитов 
затворе, сигнал хотя и должен исчезать в момент подачи ненагруженной кабины 
после перерыва цепи управления, но имеет перед ним то преимущество, что 
при нагруженной кабине сигнал, указывающий, что кабина занята, остается ви
дииым до тех пор, пorta кабина не опорожнена и шахтная дверь не заперта, как 
(;Ледует. 

Другой тип сигнального приспособления, крайне важный для пассажирских 
лифтов, представляет приспособление для призыва о помощи, для тревожных 
.сигналов из кабины. 

Если кабина, вследствие каr:ой-нибудь порчи, остановится между двумя 
пуmпами остановки, то сидящие в кабине могут быть вызволены из своего опас
ного положения только извне поданной помощью. Поэтому необходимо, чтобы 
в каждой I\абине пассажирского лифта находилось приспособление, которое да
вало бы тревожные сигналы, слышимые извне шахты, rшторыми заключенные· 
в кабине могли бы обратить внимание других на свое опасное положение. Такие 
приспособления: должны быть устроены так, чтобы и неsнаrшмый <\ их устрой
ством мог ими пользоваться, и �'роме того отмечены ясными и точными уrtа
заниями. 

Обьпшовенно д.тrя этой це1ли употребляют элеrtтрический звонок, который 
помощью rшошш в кабине в�tлючается в цепь, а его коло�юльчи�t помещается 
вне шахты так, чтобы его звон мог быть наверное услышан теми лицами, rшто
рым значение этого звона известно. 

Если в каrюм-либо здании рядом установлены несколшо под'е11шююв, кото
рые :меняют направление движения только тогда, когда кабина достигает самого 
верхнего или самого нижнего этажа и принимают в промежуточных �пажах лишь 
-тех пассажиров, которые пожелают быть перевозимыми в направлении движе
яия rшбины, а не в обратную сторону, то желате.тrьно, чтобы на пунктах оста-

Под'емпики. . 10 
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новки было уrшзано, в какой шахте кабина подымается и в какой опускается. 

Тю;ие указания дают возможность пассажирам еще до прибытия кабины стано

виться в очередь перед шахтной дверью того под'емнюш, в котором кабина имеет 

желательное д.�1я них направлепие движения, и значительно способствуют таким, 

образо!\1 со1\ращению времени ожидания возле оетанuвюr. 
Если на юtждой шахтной двери имеется у1шзательный прибор, который 

показывает положение rшбины в каждытт данный момент и направление ее движе

пш1, то он может выполнять свои задачи лишь тогда, 1югда его показания могут 

быть распознаваемы издали. Но так I\ак прибор занял бы тогда слишком много, 

иеста, то лучше удовлетвориться двумя бол�шими лампами, по�ещенными над 
входом в шахту, например, одна ниже другои, из коих при под еме зажигается 
верхняя лампа, а при спуске нижняя. 

Если же устроить еще та�\, что лампы включаются не в начале движения 
кабины, а лишь тогда, 1югда 1шбипа удалилась на некоторое опреде.11енное рас
стояние от пушпа остановки, то этим одновременно будет по1\азано на остаповке, 
ка�шя из rшбин, курсирующих в требуемом для паесажира направлении, первой, 
дой�ет до этой остановки. С другой стороны, при ТаI\ИХ под'емных сооружениих, 
во избежание ненужных остановок, целесообразно та�\же, до прибытия rшбины 
на место стояюш, осведомлять вожатого, есть ли желающие быть перевезенными 
в том же направлении. В больших сооружепиях, В' которых имеются толыю что 
описанные сигналы для под'ема и спуска, такие заяВJ1ения от пассажиров 
�:шляются из.пишними, по 1\раtlней мере тогда, когда он может своевременно оrtи
нуть взглядом пространство перед стоянкой. Но при этих условиях случается, 
что лица, незна�юмые с работой под'емнИI\а и :шачепием его сигналов, с1tопляются 
перед дверью того под 'емни1ш, в котором кабина не имеет того направления дви
жения, которое им нужно. 

Больше смысла имею_т заявления пассажиров, когда проводником обслу
живаются небольшие сооружения, лишенные сигналов для под'ема и спуска, 
а та�tже rюгда шахты под'емников окружены непрозрачными стенами. Без пред
варительных :�аявок проводшш в шахтах с непро3рачными стенами должен 
был бы останавливаться на 1.аждом этаже, а при степах шахты, позволяющих 
01шнуть взr.лядом места стон111ш, останавливаться там, где ожидают пассажиры, 
безразлично, нужно .ли им ехать в том же или в обратном направлении. На это 
1·ратится много времени и энергии. 

Эти потери могут быть . наилучшим образом устранены применевием 
(jигнального устройства, состоящего из двух нажимных кнопо�t на каждой двери 
шахты для езды вверх и для езды вниз, и у1\азательного механизма в кабине, 
Rоторый зажиrанием лампочеr' сигнализирует проводнику о месте, где rшбина 
должна остановиться, и в то же время о 1 требуемом направлении движения. 

В высою1х домах, в rюторых горизонтальные пути перемещения по 
(jравнению с верпшал1,ными не имеют того преобладающего значения, как в зда
ниях обшшовепной строительной высоты и с обширной площадью пола все 
под'емншш могут быть сгруппированы в одном месте. Если при этом еще

' 
надо 

справлять1�я с очень интенсивным движением, ка�\ в американсrшх небос�iребах 
для чего IН'оохпдимы не столыю быстроходные лифты, с1юлыю большое числ� 
их , то налбо.1ьшей производительности такого транспортного устройства можно. 
достпrпуть то.лыiо тогда, 1юrда избегается одновременная езда в различных 
лифтах в Qi!IIOM и том же направлении и 1югда сохраняются правильные проме
л-:ут1ш между дnижущимися I\абинами отдельных лифтов. Поэтому д.ля та1шх 
бол1,ши '\ уrт�шого1\ принято состав.лять расписание движения rшждоrо отдельного. 
лифта, а наолюдепие за точным исполнением этих расписаний возлагать на осо
бого 1;онтрод('ра дт1жения. Этот контро,Рер движения, исполняющий свои фующии, 
в помещении, находящемся далеио от установки лифтов, должен непрерывно полу-
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чать псе оюдения о движении кабины каждого отдельного лифта через специаль
ную, автоматичесжи )Jействующую сиruаJ1изацию, и должен посредством сигналов. 
или телефона давать снои у1tазания проводниrч каждого отдельного лифта. Я:сно, 
что для этой цеJJи необходимы приспособления самого различного характера. 
Tart 1шк для ближайшего будущего нашему строительству в области под'емни�он 
таьие задачи еще решать не придется, то нет необходимости более подрооно 
рассматривать эти приспособдения. 

XV. ОПОРНЫЕ ЗАДВИЖКИ ДЛЯ КЛЕТЕЙ. 

При нагрузrtе клетей товарпых под'емюшов тяжелыми грузами, например, 
ящшшми или мешrtами, обьшновенно ма.110 обращают внимания на то, чтобы 
бер(·чь под'емные r:апаты. При опроrшдывании тяжелых мешrюв или поверты
Е<НJИИ вокруг ребра (кантовании) громоздких ящиков, от поJJучающихся при этом 
ударов под'шшые r>анаты подвергаются усилиям, далеко превосходящим уvилия 
щш споr\ойной нагруз1ю. Они могут произвести, как это показаJJи несчастныо 
сJJу•ши посдеднего времени, разрыв rшнатов, очевидно, перед этим уже осла
бленных, и легко вызвать повреждения новых канатов, разрывая отдельные 
проволоки. 

Если место погрузrш находится в нижне��: конце выvortofi шахты, и если 
ВСJJСНСТвие этого длина под'емного каната между клетью и rtанатным барабаном 
дово.11ьнt1 значительна, то прп возрастающей нагрузке всJJедvтвие немалого растя
жеппя каната клеть опус1tается. От этого погрузка в rшбину дальнейшей пortJJaжи 
значитедьно ус.1южнястся. . 

Для устранения этпх недоста'l'Ков пользуются ипогда задвижrшми, rюторыми 
R.ireть можно опереть в местах поrрузrш об оvтов шахты иди т. п. Т�мше опорньн' 
задвиж1ш }JЛИ приспоvобления для подпирания клети допуvтимы только ддя гру
зовых ПОД СМПИI\ОВ. 

Этп :;аднижrа-; могут быть передвигаемы под I\летью и встав.ляютш1 
в вr.�емю1 ш:-tхты" иди же они уr>ладываютvя в меvтах погрузrш шахты и выдви
гаются под т1Gппу. 

Ь'опс.тру1щия первого тиnа показана на фиг. 129. 
Когда ру1юяпш а принимает положение, потшзанное на чертеже, в котором 

она преграждает доступ в т1леть, тогда опорные задвижrш е отведены назад под 
клеть. Ес.;�и ее надu на� руз�1ть, то руrюяша а должна быть повернута rшерху 
orюJJo своеи оси вращения. Это движение передается валиrtу Ь и укрепленному 
на нем мотылю g. котор1,:е повернутся в сторону движения часовой стрелки. · 
Tart IШI\ мотыль g не жестrю соединен v опорными задвпжкаыи е имеющими 
прямолинеuное паправJ1ен11е, то они таr1же псредвигаютvя вправо и в�одят своими 
Itонцами в углублеппя /, вырубленные в стене шахты, подпирая та1шм образом rtлеть. 

Перемещепио правых опорных задвпжеrt вправо передается помощью двv
плечего, вращающегося orio.10 пеподвижноii оси d рычага v левым опорньiм 
задвижl\ам, которые вследствие этого передвинутся влево. 

Конструrщия опорных задвижек, прикрешенных к оvтову шахты, поrшзана 
па фиг. 130. 

3деvь движение опорным задвижrшм R с горизонтальным паправлением 
передается от штанп1 S поередством ноленчатого рычага J/. Чтобы невозможно 
быJJо передвинуть в ту же сторону опорные заДвижн�и, раvположенные па проти -
nопоJJожной стороне шахты ,  J!:�лы В, на rюторых уr\реплены коленчатые рычаги Н, 
жестrю соединены птрпирнои штапгой А. 

В представленной ю1 чертеже rшнструкции на одном из валов В к рычагу 
привернута гиря, котоr.ая отводит опорные задвижки назад, когда юлеть при
поднята и никто штанги S не тянет. 

*01 
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Вместо штанги S можно здесь также легко устроить для: коленчатых 
рычагов Н подвижную тягу, преграждающую доступ к клети, когда опорные 
задвиж1ш отодвинуты назад. 

Опорные задвижки являются причиной некоторых затруднений при дви
жении под"емника., что препятствовало их распространению. При посадм клети 
на задвижки, ослабление 1шната от этого еще не устраня:ЕVГся. Если под'е·мный 
механизм имеет приспособJiение, предохраняющее от влияния ослабления каната. 
то оно при всякой посадке ю1ети начинает действовать и, в зависимости от 
обстоятел1 .ств, прервет цепь  мотор<� 
с помощью вык.1ючателя на случай 
опасности. Tart 1tак последниtt может 
быть включен в цепь только от 
руки, то начало · действия пре
дохранительного приспособления 
всегда означает нарушение работы 

Фиг. 129. ОпорюJе sадвижки для 
клетей груsовых под'е�1ников, при

крепленные к кабине. 

Фиг. 130. Опорные sадвижки, прикрепленные 
к остову шахты. 

лифта. По этой причине «положение о под'емниках» по отношению к под'емнюшм 
с опорными задвиж1tами разрешает обходитъся без предохранительных приспо
соблениfi д.1ш каната, сампх по ceGe весьма желательных и полезных. 

При ослаблении под'емных канатов моrдо бы начать свое действие таrtже 
и захватное приспособление, 1югда ю�еть садится на опорные задвижки, но это 
нежелательно и большей частью вредно в том смысле, что при новом поднятии 
клеrrи сJшшком напрягаю1:СЯ направляющие рельсы и под'емные rшнаты. Поэтому 
общее требование «положения о под'емни�tах)} о наю1чии захватн:ого приспосо
бления в под'емниках, клеrги 1юторых подвешены на 1шнатах, по отношению 
к грузовым под'емникам с опорньши задвижками отменяется. 

Ее.Ли сидящая: на опорных задвижках кдеть должна спускаться вниз, 
то под'емный механизм сперва ВI'лючается для дr,ижения: вверх, пока клеть не 



ПАССАЖИРСКИЙ и ТОВАРНЫЙ nод'ЕМНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ. 1 49 

приподымется над опорами, или по крайней мере до того момента, когда, после 
натяжения под'емным механизмом ослабленного каната, клеrгъ снова не повиснет 
на канате. Только после этого опорные задвижк_и могут быть убраны ; когда жн 
это будет сделано, возможно будет переключить управляющий механизм для 
спуска. Все это, несомненно, сильно затрудняет движение. 

Приспособления для подпирания клетей в 1шменноугольных шахтах п01tа
зывают, что эти затруднения могут быть безусловно избегнуты, если опорным 
задвиж1tам придать такую форму, благодаря которой при отодвигании задвижек 
назад, одновременно может :медленно опускаться клеть. Однако такие конструкции 
до сих пор, как видно, еще не применшrись для лифтов. 

Далее не следует упус1шть из виду, что вс.11едств.ие износа или по другой 
причине опорные задвиж�ш вполне вытащить из гнезд в под'емной !{лети не всегда 
возможно. Отсюда возниrtает весьма опасное положение, потому что под'емны:И 
Itанат испытывает весьма сильные напряжения при кратковременной задержке 
и следующем за этим падении спускающе:Ися юrети, а также при задержании 
подымающейся клети. Поэтому пользование опорными задвиж1tами на промежу
точных этажах должно быть воспрещено. Применение их должно быть ограничено 
только для тех под· емпиков, которые соединяют между собой тольь:о два конечных 
пункта сообщения. Также желательно, чтобы эти опорные приспособления были 
так устроены, чтобы они начали действовать до того, как клеть загружается. 
Эта цель достигается тем, что входная дверь в шахту заграждается рычагом опор
ного приспособления до тех пор, поrш опорные задвилши не находятся в действии. 

XVI. СМАЗОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 

Чтобы уменьшить трение между направлющими рельсами и прикреплен-
.. ными к клети поползушка:ми, необходимо направляющие рельсы смазывать и на

блюдать, чтобы они были всегда хорошо смазанными. Выполнение этой задачи 
представляет большие трудности JIОстольку, поскольку смазка производится 
вручную и �tлеть имеет сплошные стении. 

' 

Естественным выходом из этого положения было бы - проде.шть в стена:х 
клети против направляющих рельсов запирающиеся оконца и смазч производить 
через эти 01юпца изнутри клети, но так как против направляющих редьсов нахо· 
дятел вертикальные связи рамы кабины и часто таr>же штанги захватного при
способления, то смаЗitа через такие боковью отверстия в иабине очень затруднена. 
Поэтому такой способ смазки не находит применения. 

Прежде, бывало, смазчик становился на крышу иабины и оттуда произ· 
водил свою работу во время движения rшбины. 

Тако:И способ работы сопровождался иногда несчастными случаями. Если, 
например, при порче предохранительных nрипособлений клеть перейдет за верх· 
ний предел своего пути перемещения, то стоящего на крыше I�абнны не гаран
тирует от повреждений даже .то обязательное расстояние между рамо:И для роликов 
и самым верхним пунктом останоВI\И кабины, которое полагается по правилам. 
Такие несчастные случаии могут происходить однако тольио при стечении весьма 
неблагоприятных обстоятельств. Гораздо сиJiьнее опасность оттого, что противо
вес может сойти с своего пути или оттого, что он _ движется в открытых напра
вляющих весьма близко от кабины. Последнюю опасность, несомненно, очень 
легко устранить, для этого стоит только оградить путь перемещения противовеса 
хотя бы со стороны клети. Опасность же от схода противовеса с пути 
неустранима. 

� Единственно верным предупреждением всяких несчастий, :могущих прои
зоити от такого способа работы, это - категорическое запрещение �обязатель
ных постановлений (положения) о под'емниках» - взбираться на крышу набины. 
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или другие возвышенные ее части для: целей смаюш, или чистки во время: ее 
движения:. 

CallIЫЙ надежный и совершенный способ смазки дают ныне весьма часто 
применяемые автоматичесrше смазочные аппараты, устанавливаемые в кабинах. 

Первоначально для этой цели предполагали устанавливать на верху rtабины 
vезервуарь1 со смазочным маслом, которое подводилось бы, пропущенное через 
фитиди или непосредственно по регудируемому трубопроводу, к с11шзочньа1 
подушrшм, движущимся: вместе с кабиной вверх и вниз по направдяющIIм 
рельсам. Эти аппараты не мог.�rи быть введены г.�rавным образом из-з::� слишrюм 
бо.�rьшого расходования смазочного мac.ira, rюторое продо.�rжается и во время 
стояния кабины и не можеrг быть приостанов.�rено. 

Годные к употреб.�rению автоматические смазочные аппараты были изобре
тены лишь тогда, когда задались целью осуществить идею, заrt.�rючающуюся 
в том, чтобы смазочный ма.териа.�r подводить к смазочным подуш1шм из резер
вуара с запасом масла только периодичесrtи и в зависимости от движения кабины. 

Раз.�rичают два г.�rавных типа 1юнструкции механизма., регуаирующего по;�;
водl\,у мac.ira к еllшзывающим подушкам. В одной констру1щии применяют вентиль, 
помещенный на отводящей линии мас.�rяного резервуара, в другой-насос в резер
вуаре. В первой - мac.iro при открытии вентюш течет под гидростатичесrtим 
давлением к смазывающим подушкам, с.�rедовательно, они р,элжны находитьсл 
ниже масляного резервуара. Во второй - масло подается насосом к подушкам 
под давлением, и подушки поэтому могут быть расположены на одной высоте 
с резервуаром, тart что строительная: д.�rина всего приспособления: значительно 
сокращается:. 

Движение шпинде.�rю вентиля: или поршню насоса передается обыкновенно 
от рычага с ограниченным углом поворота, rtоторый своим свободным концом 
скользит по боковой поверхности направляющего рельса и поэтому, при перемене , 
направления: хода кабины, изменяет свое положение, или же рычаг посредством 
упоров на направляющем рельсе с одной сто1'оны и пружины с другой приводится 
в колебательное движение. 

Для смазочных аппаратов, в особенности для регулируемых вентилем, можно 
для отrtрывания: и заrtрывания вентиля также воспользоваться движением под
пираемого пружинами груза, которое он приобретает при ускорении и замедлении 
кабины. 

Смазочный прибор с автоматически управляющимся: вентилем показан на 
фиг. 1 31 1). 

На дне масляного резервуара Ь, помещенного наверху кабины, или про
тивовеса, укреплен корпус вентиля f, в ко'l:ором просверлены отверстия: о для 
впуска масла из резервуара и каналы i д.�rя выпусrш. Через эти каналы масло 
попадает на войлочную подушку е, заключенную в раму d - е и в нижней частп 
касающуюся с трех сторон направ.l!яюще:го рельса или бруса а. 

В корпус венти.�rя: f вставляется: направляющая: гильза (втулrtа) g для 
шпинделя: вентиля h, в верхней части которого имеется: прорезь для собачки k, 
нагруженной гирей l и могущей вращаться: около цапфы m. 

Через стенки резервуара Ь проходит валиrt r, на концах которого зами
нены два рычага, оканчивающиеся: фрикционными щет1tами s, которые прижи
маются: к обеим боковым граням направляющего редьса а посредством натянутой 
пружины t. В середине валика r укреп.�rена захватывающая лапка q. 

Если rсабина спусrшется: вниз, то детали смазочного аппарата принимают 
положение, у1сазанное на черт'еже сплошными .11иния:ми. Фршщионные щ�тки s 
по отношению к валиrtу r остались позади и .приведи соединенные с ними рычаги, 

1) A lt. SchOffel, Miinchen. 
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валmt r и захват q в указанное положение. Шпиндель вентиля от соб
ственного веса опустился вниз и своим коничес1шJ11 острием п зам1шу.1 
выпускной канал i. Собачка k остается горизонтальной, потому что плечо ее, 
нагруженное гирей, поддерживается телом шпинделя вентиля. 

Если теперь направление движения лифта переменится, т.-е. клеть начнет 
подыматься, то фриrщионные щетrш, не передвигаясь, займут сначала положение 
относительно направляющего рельса так, что связанные с ними рычаги и захват q 
будут повернуты валиком r в положение, обозначенное пунктирными линиями 
с точrюй. Нри этом движении захват q, поддерживая снизу собачr'у r, которая 
не может повернуться, чтобы пропустить лашrу захвата q, увлечет с собою 
собачку и вместе с ней шпиндель h до того момента, когда, подняв их чуть выше 
положения, уrшзанного пушtтирными линиями и точrюй, он сосrюльзнет 
� собачrш k и шпиндель h снова упадет, заrtрыв острием выпускное отверстие i. 
tl то время, rюгда шпиндель был приподнят, масло протекало из резервуара через 
.впус�tные отверстия о и канал i и впитывалось смазывающими подушками е. 
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Фиг. 131.  Смазочный аппа
рат с самоуправлнющимся 

вентилем. 

Фиг. 132. Автоматический смазочный 
аппарат с насосом. 

Следующая за этим перемена направления движения кабины, т.-е начало 
·спуска, пе имеет никакого влияния па регулирование подачи масла, потому что 
происшедший при этом переход рычагов фрикционных щеток и захвата q из 
положения, изображенного пуrштирными линиями с точкой, в положение, начер
ченное сплошными липия11111, не может приподнлть шпинде.ль вентиля !t. Захват q 
при этом сперва нажимает па собачку k, повернет ее вокруг оси т так, что 
гиря l приподымется и проскользнет вниз. 

Новая подача масла к подушкам произойдет лишь тогда, когда rtлеть снова 
:начнет движение вверх. 
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Образец автоматического смазывающего прибора с насосо��, помещенным 
в :масляном резервуаре, показан схематичесrtи на фиг. 132 1). 

В масляном резервуаре помещается насос с, поршень которого d приводится 
в движение укрепленным на валу е рычагом f. Вал же е здесь тоже поворачи
вается: дuумя з<шлиненными на его концах рJ>rчагами g и h, которые, пружинясь, 
прюI;имают q·ршщионные щетки i и k rt боrювым граням направляющего рельса l, 
в тот момент, rtогда кабина меняет направелние хода. Насос нагнетает масло 
к :верхнему краю смазывающей подушки в оправе а, обхватывающей направляю
щий рельс с трех сторон. 

Если клеть движется по направлению стрелrtи т, то валиrt е будет повернут 
рычагами h и g, отстающимп всл�дствие трения между щет1\ами i и lr и напра
вляющим рельсом l. От этого рыч�гу f сообщается rtачательное движение, от ко
торого поршень d вта.шшвается в цилиндр насоса. При следующем затем движе
нии клети вверх валrш е поворачивается в противоположную сторону. Рычаг Г 
вытягивает поэтому поршень d из цилиндра насоса с на.ружу, всдедствие чего 
:масло всасывается в ци.�rиндр. В начале следующего за этим cпycrta поршень снова 
загоняется в цилиндр, и содержащее·ся в цилиндре масло выталкивается и гонится 
11. смазываю�им подушкам. 

Необходимо обратить внимание на то, что у обоих описанных смазочных 
аuпаратов разма.'Х рычагов с фриrщионными щетками, поворачивающих вали!t, 
должен быть ограничен. 

Приспособления для автоматической очистки направляющих от загрязнен
ного смазочного материала не употребляются. Если такое загрязнение направляю
щих начнется, что обьшновенно бывает при смазывании салом от руки, то очи
стка рельсов должна производиться вручную. Но при употреблении автоматиче
ских смазочных приспособлений, в которых сало 3аменено маслом, смазывающие, 
пропитанные масJю111 подушки пе только хорошо с�шзывают, но щповременно 
еще очищают направляющие, так что загрязнение сма:Jочных материалов не 
имеет места, и очистка направляющих peillьcoв бывает нужна только в исключи
тельных случаях. 

XYll. СИОРОСТЬ ДВИЖЕНИfl. 

«Положением о под'емниках» предписываете.я, чтобы привод под'емник.ов бьы 
построен таким образом, или он должен б�rть снабжен таrшми приспособлениями, 
чтобы не.ч:ьзя было перейти 3а предел заранее определенной для сооружения 
иаксималr.ной скорости движения в том юrи ином направлении. Наибольшая ско
рость, допушш.емая для регулярного движения, не должна превосходить 1,5 .м/сек. 
Большая скорость движения допускается только по особому разрешению властей, 
которое обыкновенно дается толыю для под'емников с большими промежутrtамп 
:между остановками. 

Только для колошниковых под'емниrюв доменных печей скорость движения 
должна соответствовать условиям работы. 

У обыкновенных под'емников, служащих для сообщения меQКду отдельными 
этажами высотою от 4 до 5 .м, скорость движения принимае.тся большей частью 
пе более 0,7 JJt/ceк. Сrюрость, превышающая этот предел, в таr\их под'емпиках 
все равно не может развиться, так кart за время перехода от одного этажа к бли
жайше.му верхнему или нижнему путь, пройденный при ускорении в начале пе
рехода и при 3амед.:rепии в нонuе его до того значителен, что д:ш движения с по.ТI
НQЙ скоростью уже не остается ни места ни времени. R этому надо еще приба
вить, что при скоростях, превышающих О, 7 Аt/сек, для плавной остановки кабины 

1) \Vetzel u. Schlosshauer, Berliп 
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необходимо ставить приспособ.ilеюш д.iIЯ регулирования сr•орости, которые бу
_
дут 

описаны ниже. Неболыuоfi выигрыш в uыстроте дви;�ъения, есди он воооще 
может быть достигнут, поэтому большей частью не компенсирует для таких под' -
емников ра3ницу в стоимости мотора и лишние расходы па регулирующее при
способление. 

Haoбoporr у под'емпиrюв с бо.11ьшими проме,жутками между остапов1шми 
дело обстоит иначе. Для быстроходных под'емников в высоких домах, у 1юторых 
кабина может пропустить целый ряд этажей, не останавдиваясь, или для под'ем
ников с немногими, далеко отстоящими друг от друга, останов1шми большая ско
рость движения имеет очень важное значение, тait как она сокращает не толы•о 
время е3ды, но и вре�ш ожидания и, таrшм обра3ом, 3начительно повышает эко
номическую выгодность сооружения. В ТаI\ИХ случаях не расстояние между оста
новками обусловливает ограничения в выборе маrtсимальной скорости движения:  
последняя тогда определяется, помимо предписа,ния властей, на  основании ре3уль
rата подсчета тех выгод, которые дает ускоренное обращение при увеличении 
скорости движения, и тех и3лишних расходов на мотор и эксплоатацию, которые 
для этого потребуются. 

Конечно, те же соображения имеют решающее 3пачение для выбора скорости 
движения и в том случае, когда верхний предел ее определяется небольшими про
межутками между остановками. 

Интересен тот факт, что в большинстве других государств никаких обяза
тельных постанов.'lений властей относите,льно скорости движения под'емников 
не существует. В Нью-Иорке такие постановления И3даны, и согласно 1ш скорость 
движения лифтов вообще не должна превосходить 2,70 .м/се.к. Это предписание 
не имеет силы только для быстроходных под'емников, т.-е. таrtих, клеть 1юторых 
проходит расстояние в 26,0 .м или более того бе3 остановки. Для них допускается 
скорость около 3,80 .м/сек, если это расстояние проходится бе3остановочно. В дей
ствительности, в И3Вестном 3дании Woolworth в Нью-Иорке во3двигнуты быстро
ходные лифты, которые имеют максимальную скорость движения в 3,50 .м/сек. 

Предписание, требующее, чтобы привод под'емников име.д такую форму, 
или был снабжен такими пршшособ.i]ениями, которые не допус1�ают возможности 
развить с1юрость движения выше первоначально установленного высшего пре
Д(•.11а, проще всего может быть вьшолнено при элеrtтричесн:их под'емниках выбо
ром того или иного мотора. Шунтовые электромоторы постоянного тока, трех
фазные индуrщионные моторы и однофа3ные репульсионные с 3а.мыкателями на 
1юрuткое вращаются и при переменной нагру3ке почти с постоянным числом обо
ротов и сдужат гарантией надежности движения, требуемой «Положением 
о nод'емниках» .  

Другое средство для предотвращения перехода скорости движения 3 а  е е  до
пускаемый предел, часто предписываемое в Северной Амери1щ ю1еет отношение 
пе к мотору под'е,мнющ, а к его кабине. Оно состоит И3 центробежного регулятора, 
который устанавливается обыкновенно на раме для роликов, вращается от дей
ствия каната, приводимого в движение от кабины, и, когда скорость движения: 
последней переходит 3а. допускаемый предел, вы3ывает действие у1,репленного на 
кабине предохранитеJiьного приспособления (3ахвата.). Приспособления таrюго рода 
описаны в гдаве о предохрапитеJIЫIЫХ приспособ.11ениях (стр. 121 ) . 

Если исходить И3 того фаrtта, что, скажем, двигатель вследствие своей 
констру1щии препятствует увеличению допукаемой предельной скорости движе
ния только до тех пор, по1ш не порвутся под'емные :�tанаты, так что кабина 
только при разрыве каната и следующем 3а этим падении приобретает недопу
стимую с2юрость, то все роды предохранительных приспособлений, даже и те, ко
торые деиствуют при спусrщ каr\-то : I\линья, эксцентрИI\И, 3ажимные ролиr\и обы
кновенной формы - все они в состоянии выполнить свою 3адачу. Но такие при-
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способления уже не могут с полным правом быть отнесены к регуляторам с1ю
рости движения, вернее же это - предохранительные приспособления, начинаю
щие действовать вследствие разрыва под'емпых канатов. 

Если принять в соображение, что деfiствие мотора, гарантирующего от 
перехода за преде.тr дО'пускаемой скорости юrети, вследствие Jrи понреждения 

в упрамяющем механизме или др. причины, нарушается, то не исключена воз
можность, что и при неповрежденных под'емных rшнатах клеть может как при 
под'еме, так и при спуске развить чрезмерную, недопустимую скорость. Тогда 
клинья, эксцентрики или зажимные ролики, в обьшновенной форме тормозящие 
го.тrы;�о при спуске, уже как предохранитеJrыrые 1tриспособленин непригодны, и вме
сто ннх надо применять гладюrе тормозные коло;цш, прижимающие к направляющим 
рrльсам и действующие независимо от направ,1ения движения к.тrети. Конечно, при 
этом не следует упускать из виду, что предохранительное приспособление не 
должно быть .тrишено возможности быть млюченнным посредство� центробежного 
регулятора rшк при под'еме, тart и при спус1\е клети, и что приводимое регулято
ром в движение зажимное приспособление должно крепко держать 1tанат регуля-
1'Ора, безразлично, действует ли в нем натяжение каната вверх или вниз. 

XVl l l. РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ. 

Одним из главных условий для пассажирского лифта является условие, 
чтобы клеть останавливалась без толчrюв и точно против пункта остапов1ш. 
Также и для некоторых товарных под'емников, служащих, например, д.ля пере
возки вагонов желательна 1tart можно более точная остановка. Эти требования 
тем труднее осуществить, чем больше средняя скорость перемещения под'ем
нтша, и единственное средство к достижению точной и без толчков приостановки 
дnпжения у быстроходных под'емников заключается в том, чтобы умерить ско
рость движения перед остановкой. При какой сrюрости перемещения надо при
менять это средство, зависит, конечно, от тех требований, накие пред'явл:яютсн 
по отношению к точноети положения., занимаемого ю1етью при остановке. Для ско
ростей перемещения выше 0,70 жfст• (по другим данным 0,50 л1/се1�) в пассажир
()КИХ лифтах это средство должно быть всегда применемо. 

, Ее.ли лифт управ.11яется изнутри кабины, при чем в цепь якоря мотора от 
рукп вюпuч: нотсл и выключаются сопротивления, то задача разрешается без вся
rшх затруднений. Тогда вожатый перед прибытием 11, остановочному пункту, 
вк�почая сопрuт::шления, может уменьшить сrюроеть в такой степени, чтобы ка
бина остановилась точно на пункте остановки. 

Не то 6ьшr;ет при управлении с нажимными контактами. Если автомати
чесrюе ш:.чючение сопротивления в цепь якоря на не�ютором расстоянии от наз
на��ннuго nуrшта остапоюш и �е представляет особых трудностей, но желатель
ныu результат получается краине редrю. Дело в том, что влияние неrюторого 
определенного добавочного сопротивления на скорость мотора главным образом 
:зависит от общей ·нагрузки мотора. При постоянной изменяемости нагрузки клети, 
:это средство при управляющем механизме с нажимными кнопками к цели не 
ыожет вести. 

Годное для таrшх систем управления автоматически замедляющее приспо
�обление должно устанавливать конечную скорость кабины независимо от той 
и.:rи иной нагрузr\и мотора. 

Такая регу.11иров1ш сr\орости легко осуществима, когда лифт работает от 
�10тuра постоянного тока (шунтового двигателя), но все еще представляет труд
ности, которые до сих пор не преодолены, когда лифт работает от трехфазноrо 
электромотора. 
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В наиболее употребительном типе автоматичесrшх регуляторов скорости 
для: шунтовых моторов постоянного тorta изменение шорости есть результат из
иенения: напряжения: магнитного поля:. Он употребляется: в сочетании � регу.ш
руемыми шунтовыми моторами . (моторы с добавочными полюсами), потому что 
сфера регулирования: шунтовых моторов обыкновенной коnструrщии с;rишrюм 
мала. 

Так как регулируемые шунтовые моторы должны быть тем больше, чем 
в больших пределах они допускают регулирование сrtорости, то цена подобного 
регу.чя:тора сrюростп становится: столь высоrюй, что выгодность сооружения: и 
щ;сплоатации под'емника находится: под бо.lJьшим сомнением. Поэтому часто 
рекомендуется: применять регуляторы скорости толыю тогда, когда сфера регу
лирования: не больше 50% наибольшей скорости, следовательно, rюгда она маrt
�имум составляет 1 ,40 .м./сек. 
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Фиг. 133. Схема соединении ДJIЯ регулирования скорости шунтовых 
моторов постоянного тока. 

Одна из возможных форм осуществления регулирования: скорости посред
·Ством изменения: силы магнитного пол.я' представлена схематичесr>и на фиг. 133  
только для двух остановочных пунктов и б ез самодействующего пускового рео
Gтата. 

Для: изменения: силы магнитного поля: служит шунтовой регулятор А , со
противление ноторого при возбуждении элеr>тромагнита а включается, а при пере
рыве тоrш, намагничивающего этот электромагнит, вьш.lJючается: действием гири 
или пружины, I\Оторое умеряется: тормозящим приспособлением Ь. 3амьшание на
магничивающей электромагнит а цепи совершится: тотчас же, Itait автоматиче
ский пус1ювой реостат произведет �tороткое замьшание последней секции пус�tо
вого сопротивления, а размыкание этой цепи производится электромагнитным 
выключателем с, который при подходе кабины к остановочному пункту получает 
rок через этажный вьшлючатель В. 

Допустим, что кабина стоит юJ. этаже, It которому относится: нажимная 
-кнопка d2• Тогда этажный вьшлючатель В примет в отношении цепи тоr\а поло-
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жение, показанное на чертеже. Если теперь нажать на кнопку d1, то TQit от по
ложительного по.чюса пройдет через rюнтю\ТЫ е, соединенные между собою при 
коротко-замкнутом добавочном сопротив.1!ении, через вьш.чючатель f, замкнутый 
тогда, когда переrt.чючатель мотора выключен, через Itн�почный вьшлючате.1!ь d1, 
обмотку коротко замыкающего магнита r1 к контакту i этажного выключателя. 
Этот контаи соединяется с 1щнтюпом k чере3 061tлалку g. Tor> управ.чяющеrо 
.механизма проходит по::�тому через контакт k, дальше к узловому пуюtту l, а от 
него через об.мотI'У m1 мuториого пере�tлючате.чя к отрицательпш1у полюсу. 
Вследствие этого н:орошо за.мьтающий элен:тромагпит r 1 втянет свой якорь, 
снабженный двумя: изо.чированными проводниками тorta п и о, из :коих о 
всегда соединен с положительным _ полюсом. Поэтому при втягивании якоря: на
жимной контакт d1 будет корот1ю замкнут. Как толы\о моторный переключатель 
наймет положение, определяемое действием обмотки m1 магнита, выключатель f 
разомкнется, и ток в проводе нажимной кношш будет прерван. Одновременно 
с этим начинает действовать не представ.ченный на чертеже автоматический пу
сковой реостат и, когда он корот�ю замкнет последнюю секцию пускового сопро
тив.чения:, он переведет в за�1ьшающее положение та�,же и вьшлючател р, вслед
ствие чего замкне'Fся цепь, намагничивающая электромагнит регу.чятора а, соеди 
няющая по.чожительный провод через Itонтакты r, вк.чюченные замедляющим вы
к.чючателем с, находящимся в пoitoe, и через обмотку электромагнита а с отри
цательным проводом. От этого э.че�tтромагнит а втягивает свой якорь, переме
щающийся замедленно благодаря тормозящему приспособлению Ь и постепенно 
вк.чючает шунтовое сопротивление, ускоряя вращение мотора до его полной 
с,корости. 

Перед самым концом езды обкладка g этажного выключателя В перемо
стите.я из положения о в по.ложенпе 1, в котором соединение между контак
тами i и k прерывается. Возбуждающий тoit для э.чектромагнита m1 моторного 
переключателя не может поэтому тепе1рь итти от замыкате.чя на короткое r1 черсз
этажный выключатель и узловой пункт l, но путь его теперь лежит от замыка
те.ля r1 через провод п цепи якоря, обмотку х замедляющего вык.чючателя с и 
узловой пункт (точка разветвления) l к электромагниту m1• Вследствие этого за
медляющий электромагнит о втягивает свой якорь и прерывает у !{онтактов r 
возбуждающий тoit для электромагнита регулятора а; от этого якорь его опу
стится и выключит снова шунтовое сопротив.чение s при замедленном ходе :мо
тора. То.чько, I\огда этажный вы1".тrючате.чь g в мо�1ент прибытия: кабины к назна
ченному остановочному пункту перейдет в положение 2, мотор уже с замод,1ен
ным ходом будет вьш.чючен б.чагодаря тому, что контакты i и t в этажном выклю
чателе соединятся и возбуждающая обмотка выключателя r1 замкнется на ко
роткое. Якорь последнего с контактами п, о опустится и прервет цепь, ведущую 
к электромагниту m1 :r�юторного переrtлючате.чя, который таким образом возвра-
щается в свое нулевое по.чожение�. . 

Применяя: автоматичесrшй пус:ковой реостат типа, изображенного на 
фиг. 88, у которого включение и выключение сопротив.чений производится ку
лачным валиком, вращающимся от вспомогате.чьного мотора, можно регулирование напряжения магнитного поля устроить в пусковом реостате. Д.ля этого необходимо то.чько присовокупить к вьrключате.чям, коротко замыкающим пусковые сопротив.тrения, еще другие вьшлючате.чи, в.чияющие на сопротивление поля и посредством особых ку.чачков на том же валике приводить их в последователь�ом порлд1\е в разомкну7ое положение, после того, как пусковое сопротивление 1юротко замrшется деиствующими на него вьш.чючателями. Кроме того необходимо устроить так, чтобы вспомогательный мотор бьш снова пущен в ход непосредственно перед самым приходом rшбины к назначенному пункту остановки для включения вновь добавочного сопротивдения поля. Этого можно достигнуть по-
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средством особых добавочных контактов у этажного выF.Jiючатедя или посред
ством выключателей, приrtрешrенных It кабине и управляемых rtриволинейными 
направляющими, прилаженными к шахте. 

Также и при электрическом механизме управления с рычагом и е автома
тическим реостатом, для уменьшения скорости движения перед останошюй, при
меняют способ регулирования силы магнитного поля мотора постоянного тorta . 

... " ............ "" ... "" ...... . __________ � ...... , 
....c ________ ..,. ______________________ ...,....,..j 
Фиг. 1 34. Cxc�ia соединений длн ре1·улирования скорости шунто
вого мотора постоянного тока с управлением помощью контакт
ного барабана ] - вверх, 2-вниs, 3 -предохранительный выключатель. 

Тогда в кабине устанавливается контактныИ барабан с сопротивдением для изме
нения силы магнитного поля, которое при вращении рукоятки включается и вы
ключается посеrщионно. Так rшк при этом вюпочаются толыtо слабые токи, то 
этот контаюный барабан имеет не очень бо.льшие размеры. 

В других электрических системах управления с рычагом, особенно реrюмен
дуемых для под'емниrюв с большой интенсивностью движения, например, на фа
бриках, в М3rазинах, гостиницах и т. п" замедление хода перед остановкой до
стигается тем, что в первых сеrщиях включается сопротивление параллельно 
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Яitорю. Это средство не дает уменьшения с1юрости, независИМQГО от нагрузки, и 
требует та�шм образом тщательного управления, но зато имеет то преимущество, 
что делает ненужным применение регулируе·мых моторов. Впрочем и этот меха
низм управления употребляется толыю при моторах постоянного то1ш. Находя
щийся в 1шбине контактный барабан замьшает только с.��абые то1ш, которы& 
производят соединения в цепи сильного то1tа помощью электромагнитных вы-
1tлючателей (предохранителей). 

Фиг. 134 по1\азывает схему такого механизма управления 1). 
Если привести :�·строенный в 1tабине контаюный барабан mw в положе

ние 1 д.тrя спуска, то заыкнетсн цепь, идущан от полюса Р сети через кон
такты 10 и 13  конта�tтноrо барабапа, через намагничивающую катушч предо
хранительного вьшлючателн а, провод 23, дверной 1юнта�tт tk кабины и двсрIIЫ0 
конта1пы t..,, t2, t1 и t0 в шахте It отрицательному полюсу N сети. Параллельно 
к возбуждающей 1штуш1>е предохранительного выключателн лежит намаrничи
вающан 1штуш1ш выключателн l, ослабляющего силу магнитного полн. Если все 
шахтные двери, 1шк равно и дверь 1шбины, были заперты, то б.тrагодаря введвн
ной цепи зам1шетсн 1ш1t предохранитеJJьный вьш.1ючатель а, т<ш и ослабляющиfi 
:магнитное поле вьшлючатель l. Через контакты Р, Ь выключателя а получает 
то1; тормозной магнит Ьт, а через конта�tты последнего Р, 14 и кон
та1tты 14, 17, 1 8  1tонтактного барабана юtлючаютсн возбуждаюшие катупши тор
мозных выключателей d и е, а через 1юнтакты Р и С ослабляющего магнитное поле 
вьшлючателя замьшается на корот1юе добавочное сопротивление fw, предше
ствующее обмотке мотора ат, 1югда лифт находится в покое. 

При установке 1tонтюtтного барабана во второе положение, тort получит 
тшtже и возбуждающая обмотrш переключателя Ь. Вследствие этого будет при
со1·динеп к сети якорь мотора параллельно с сопротив.11ениями Ьw1 и bw2 через. 
пус1ювой реостат. 

В положении 3 конта�стного барабана прерывается намагничивающий ток 
для тормозного вьшлючате.ля d. Благодаря его разобщению параллельное якорю 
:мотора сопротивление ограппчивается только сопротивлением bw1, следовательно, 
увеличивается. 

В положении 4 rюнтактный барабан подводит ток к возбуждающей обмотке 
пусrювого выключателя f через 1юнта�tт 19. При замьшании вьшлючателя f шслю
чается параллельно с пусrювым сопротивлением W4 сопрQтивление W5 и оощее 
добавочное сопротив.тrенио шюря мотора от этого уменьшается. 

. В положении 5 контаюного барабана прерываеrrся также возбуждающий 
ток для тормозного вьшлючателя е. При размыкании этого выключателя шtорь мо
тора пепосредственно включается в сеть через пусrювое сопротивление и разви
вает почти в дrа раза больший момент вращения. 

R по.�rgжепиu 6 rюнтюпного барабана TOii подводится к паралле�льно соеди
ненным пv�оу;кдающим иатушкам пусrювых выкюочате.!!ей g, h, i и k через кон
таrtт 30. 1 ак 1ш1t эти возбуждающие цепи тоrш вместе с частью сопротивле.ния 
се1щии пус1ю�ого реостата присоединены параллельно к цепи ююря мотора, T!t 
позбуж,rщющии ток возрастает в зависимости от возрастающего напряжения мо
тора. Ппсrедством добавочпых сопротивлений возбуждающие катушrш вырегу,ш
роnапы �аrшм с(ра:юм, что П)'С!\ОЕь:е вьтлючате�JИ g, h ,  i и k при увеличении 
числа оборотов 

_
мотора замы1tаЮТQЯ в пос.ледовательпом порядrtе. При этом вьшлю

чате,ш {}, h и i вюrючают секции пус1iового реостата w3, ш2 и w1 параллельно 
к се�щиям ш. и ш,, уже находящимся в параллельном соединении, а замыкаю
щиf!ся последним вьшлючате.�ь k замьшает па 1юроткое все пус1ювые сопроти
вления. Б.�rагодаря тому, что возбуждающая цепь тока пускового вьшлючателя g 

1) Siemens-Schuckert•ve!'kc, Bcrlin. 
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проходит через зависящие от напряжения мотора контакты у тормозных вьшлю
чателей е и d и у пускового вьшлючате,ля f, получается тот результат, что вы
ключатель ,g может быть зам1tнут лишь тогда, когда тормозные выключатели ра
зом1шуты, а пусковой вьшлючатель f зам1шут. Точпо также прохождение возбу
ждающих цепей то1ш пус1\овых вьшлючателеfi h, i и k через зависящие от на
пряже·ния мотора 1юнта�tТ.Ы у непосредственно перед тем действовавших выклю
чателей g, lt и i .служит гарантией того, что все выключатели работают в пра
вильном последовательном порядке. 

Если контактный барабан будет снова переведен в нулевое положение, то 
пусковые и тормозные сопротивления будут Вitлючены в цепь якоря в обратном 
последовательном поряд1tе. При этом благодаря параллельным юtорю сопротивле
ниям на последних ступенях достигается та�юе торможение и с1tорость движе:ния 
уменьшается столь значительно, что 1шбина может остановиться в назначенном 
пункте вполне точно без всяких затруднений. 

Фиг. 1 35. Регулирование скорости помощью вспомогательного мотора. 

В схеме соединений еще изображено приспособление для освещения 1tа
бины. Дверные 1tонтакты t3, t2, t1 и t0 снабжены еще обратными контак
тами Ь3, Ь2, Ь1 и Ь0, 1юторые замыкаются, когда дверь шахты открывается, и 
в1tлючают служащую для осuещения 1шбины лампочку l. Если кабина нагружена 
и вьшлючатель под полом /Т{ зшшшут, то от этого вюпочается и освещающий ка
бину лампочка. 

Принципиаш,но возможно татtже та�юе регулирование скорости для шунто
вых моторов постоянного тока, при 1штором двигателю подводится ток различного 
напряжения. Различные напряжения могли бы при это11 получаться от различ
ных динамомашин непрерывно, илп же потребное для уменьшения с1юрости напря
жение могло бы быть дано, например, мотором - генератором только в тот мо
мснт,1югда это нужно. Если бы перею1ючение с высшего напряжения на низшее 
совершалось в зависимости от пути, пройденного кабиной, например, посре;�,ство:м 
этажного вьш.лючателя, то на протяжении этого пути возможно было бы до
биться автоматического регулирования с�;орости, независимого от нагрузки. Оц
нако эти пред.ложения (заграничные) до сих пор еще не имели никакого практиче
с1юго применения. Напротив того, не1юе предложение для регулирования Сiюрости 
германс1tого происхождения сперва нашло применение во многих сооружениях 
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за границей и толшо таким обходным путем в последнее время дошло и до Герма
нии. Оно заключается в том, что уменьшение скорости получаеrrся благодаря 
вrtлючению небольшого вспомогательного мотора после вьшлючения главного мо
тора, предназначенного для езды с наибольшей скоростью. 

Эту идею претворить в де,йствительность можно, rшнечно, различными спо
(jобами. Схематичеср;ое изображение одной из таrшх rюнстру�щий с барабанным 
под'емным механизмом поrtазано на фиг. 135 и 1 36, а схема соединений на 
фиг. 137  1). 

Движение главного мотора С передается обычным способом через червячный 
реду�tтор В барабану под'емного механизма А. На продолжении другого rшнца вала 
мотора С сидит тормоз D, одновременно с.1ужащий и муфтой. Он состоит, как по

казывает фиг. 136, из заклиненного на 
валу 3 мотора С тормозного шкива 2, на 
который действуют тормозные ко.:rодrtи I,  
прижатые винтовой пружпной. Тормоз
ные ь:олодки могут быть освобождены по
средством вращающихся коленчатых рыча
гов 8, укрепленных в станине 6, :когда на 
их длинное плечо в точке 10 пропзводится 
давление 1tоленчатым рычагом 20 при на
магничивании электромагнита 18. Станина 
6 жестко соединена с червячным колесом 
14, с которым зацепляетея червяrt 15,  
сидящий на валу 16  вспомогательного 
мuтора F. На этом же валу заклинен оста· 
новочный тормоз G. 

. . • 

Фиг. 1 36. Тормозная муфта, дей
ствующая от главного или вспомо

гательного мотора. 

При остановке лифта магнит· 18 
остается без тока, тормозные колодки 1 
прижаты к тормозному барабану 2 и бара
бан лебедки соединен такю1 образом с 
вспомогательным моторо�r, вращение кото
рого задерживает магнитный тормоз G, 
также лишенный тока. 

Чтобы теперь дать кабине ход, нужно, 
нажав кнопку 22 (фиг. 137), замкнуть 
цепь тока, идущую от положительного 
привода через 23, 24, 25 ,  22 к кон
такту 2 7 :этажного вьшлючателя S, от 
него через 28, 29, R1 и 30 к отрпца

те.:rьному проводу. От возбуждения магнита переключателя R1 вк,1ючается в цепь 
главный мотор С посредством пусrювого реостата К, J и одновременно таrсже· воз· 
буждающая обмотка эле�tтромагнита 18 .  В то врюш, ка�\ главный мотор приходит 
в движение, муфта, соединяющая его с вспомогательным мотором, разобщена от 
тормозного барабана. 

Когда кабина приближаеrгея к назначенному пунюу остановки, тогда rюн
таrtт 27 этажного вьш.почателя S соединяет сеп1снт 28 с контаr1том 35, который 
соединен помощью проводню;а со вторым сегментом 36 этажного вьшшочателя 
и образует таким образом парадлельную ветвь от возбуждающей цепи для магнита 
пере1tлючатемr R1; эта ветвь идет от �юнтаrtта 35 через сегмент 36, контакт 37  
и магнит переключателя r1 для вспомогательного мотора F к отрицательному 
проводу. Магнит переюrючателя r1 за�rыкает относящийся к вспомогательному 

1) Otis-Л tifzпgs,Yerke, llcrlin-Borsig ;valde. 
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мотору F выключатель, н о  н е  может его пустить в ход, потому что цепь прервана 
т;ак эле�tтромагнитом переключателя R1, так и у 1юнтактов 32 эле�tтромагнитного 
вьшлючате,ш L. 

Обмотка магнита вьш.лючателя L соединена со щетками ююря главного 
мотора С и поэтому ее возбуждение зависит от возбуждения якоря, а так как 
это напряжение зависит от числа оборотов якоря, то выключатель L может быть 
устроен таким образом, что при некотором опреде,ленном уменьшении скорост11 
главного мотора С он замкнет контакты 32. 

Поэтому, если пос.ле того, IШit возбудится электромагнит переключателя r1, 
при дальнеИшем движении этажного вьшлючателя S 1юнтакт 27 отделится от сег
мента 28 и через это возбуждающая цепь тока для магнита переключателя R' 

ik.crduнo 

dr 
'-----1'4"'-'--'--���-\!t-�--"'1,������ i 

Гr==;f;*"'::=::=::=::=�ri-+�����---г- + 

Фиг. 137.  Схема соединении для ре1·улирования скорости помощhю вспомоrа
тельного мотора. 

прервется, то, хотя якорь главного мотора С и возбуждающая обмотка магнита 18 
и будут разобщены с сетью, но контатпы 32 остаются еще раз()м1шутыми до тех 
пор, пока убывающая с1юрость ГJrавного мотора не упадет до известного пр:Удела, 
выбранного так, чтобы он равнялся той скорости, 1юторую вспомогательный 
мотор F может развить на валу г.тrавного мотора С. Так как тормоз G вспомога · 
тельного мотора F все еще нажат и, всJrедствие перерыва возбуждающего тока 
для магнита 18, тормозные колодки 1 тан:же действуют на тормозной барабан 2. 
то вал главного мотора С после выюrючения магнита переключателя R1 может 
вращаться, только преодолевая трение между тормозными колод�tами 1 и тор
мозным барабаном 2. Если скорость вращения главН()ГО мотора от этого снизится 
до желатеJrьной величины, то якорь электромагнитного выюrючателя L упадет, 
зам�шет rюнта.тtты 32 и ток пойдет через вьшлючатель, присоединенный благодаря 
магниту переключателя r1, rшк к вспомогательному мотору F, так и к тормозному 
магниту G. После этого вспом:_огательный мотор сообщит под'емному механизмs 
скор9сть через червячную передачу 14 и 15 и тормозной барабан 1 и 2,�действую
щий как муфта, и это продолжится до того момента, когда этот мотор и тормоз-

Под'емншш. 1 1  
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ной магнит G будут выключены, что случится, как толшо контакт 27 минует 
конта.кт 35 этажного выключателя и этим прервет возбуждающий тort для элеrtтро-
магнитного переключателя r1. . 

Существенное отличие этого устройства от ранее описанных регуляторо& 
(jJюрости заключается в том, что оно при пуске в ход производит только замедле
ние привода, но не усrюрение. 

Самое совершенное реrудирование скорости может быть достигнуто, если 
мотор под'емншtа полу•�ает ток от динамомашины постоянного тока, каков бы 
ни был источник энергии, но с регулируемым напряжением, т.-е. когда приме
няется так называемое соединение Леонарда. При этом скорость мотора под'ем
ника должна бы.uа бы, собственно говоря, регулироваться в пределах от О д0> 
наивысшей ее величины. Однако на практике уменьшение скорости имеет низший 
нредел, составляющий не более 1/10 наибольшей скорости. Это регулировани�t 
скорости годно поэтому толыю для под'емпиков с очень большой скоростью езды. 
Ограничение его сферы применения обусловливается суммою э:ксплоатационных 
расходов, вызываемых током при холостом ходе умформера (динамомашины по
стояпного тока и ее двигателя) во время перерывов в движении. Такой способ· 
регулирования экономически выгоден то.1ы:о для под'емниrюв с весьма большим 
д:вижением. Кроме того, мешает обьшновенно его применению высо11ая стоимость 
оборудования под'емника тремя машинами почти одинаковой мощности. По этим 
причинам этот способ регудирования д.ля под'емников не удостоилсл того внима
ния, которого он заслуживает за большой размах регулирования и его независи
мость от того или иного рода имеющегося в распоряжении тorta. Именно последнее 
.1реимущество, что необходимый д.ТIЯ мотора под'емника постоянный ток сооб
щается ему особой динамомашиной, приводимой в движение любым моторо�t 
{постоянного или трехфазного тоrш), должно было бы способствовать обширному 
распространению этого способа регулирования сr:орости, тюt как он решает yжit 
затронутую нами задачу ре,гулирования при трехфазном токе в сети. 

Динамомашина постоянного тока для такого регулирования скорости должн<t 
быть снабжена добавочными полюсами, принимая во внимание большую сферу 
действия этой регулиров1ш. Эти полюсы должны быть коротrю зам1шуты, IЮГД(). 
лифт находится в состоянии покоя, и.Тiи же бездействовать под влияние�! других 
средств, чтобы воспрепятствовать возбуждению динамомашииы в это �ремя. 

Если для работы умформера имеется в распоряжении переменный то:к,. 
то возбуждающий постоянный ток для геператора постоянного тoita должен полу
читься от другой небодьшой динамо постоянного тока, которая может питать. 
rю1же и механизм управления и торl'rюзные мnгниты. При постоянном токе в сети. 
цепь тоrш для управляющего механизма обычно присоединяется прямо к сети. 
Если управляющий механизм - с нажимными 1юитюtта:ми, то к пусковому рео
стату мотора умформера до.ТJжеи быть присоединен вьпшючатель, поме
щенный в цепь управляющего механизма, который эту цепь прерывает, когда 
пусковой реостат выюпочен, и с.чедовательно, умформер не работает. Это препят
ствует тому, чтобы нажатием кнопки возбуждающие обмотки введенного ею в цепь. 
электромагнитного вьшлючателя получи.ли ток. Есди бы это было возможно, то, 
когда умформер, а с.1едовательно, и дифт пе работают, они даже после освобожде
ния нажимной кнопки всдедствие самовозбуждения оставались бы постоянно поц_ 
цействием тока, от чего они могут сгореть. 

Хотя из предыдущего и вытеrшст, что управление с нажимнымп контактами 
в сочетании с регулированием скорости посредством умформера Леонарда таrtже 
без особого труда выполнимо, но значите.11ьная стоимость первоначального обору
дования тююй системы регул�рования с�юрости вынуждает ограничивать сферу 
их применения :rолько для под емников е очень сильным движением и с большой: 
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шюростью езды, кart это бывает обыкновенно в торговых помещениях, гостини
цах и т. п. Но такие под емшши общественного пользования должны быть непре
менно обслуживаемы вожатыми, что и дает возможность отказаться от весьма 
сложной системы управJ1еюш с помощью ш1жиJ1шых 1tонта�\тов и вместо нее 
устроить, обслуживаемый вожатым, относительно простой электричесrtий рычаж
ный механизм управJ1ения, что на практию� и делается. 

Схема соединений эле1tтрического рычажного механизма управления с реrу
.1ированием с1юрости посредством умфррмера J1еонарда изображена на фиг. 138. 

В этой схеме rmi обо- · 
значает электромотор для ,-------- ----� 
под'емника, std - д и намо
машину П()СТОЯННО!'О ТОК(; 
(генератор), r�итающу ю  этот 
мотор. а stт-мотор, приво
дящий в движение дпнамо
иашину std (мотор гене
ратора). 3десь предположено 
что в сети проходит постоян · 
н ы й  ток, что в Itачестве 
мотора генератора употре
бляется шунтовоlt двигатель 
постоян ного тока и во:збужде- Р1 IN ние магнитнuго поля по.1 у- r r. flr 
чается от 1·ети. Мотор гене
ратора приводится в дви· 
жение благодаря пусковому 
реостату aw, у прав. 1яемо,1 у  
о т  руюr, и в о  все вре\Ш своей 
работы вращает непосред
ственно с н н м  соединенную 
динамомашину std, которая 
посылает свой тш' It нкорю 
мотора ап�, ста , (lp RO rорого 
присоединен It сет11 через 
Еоротr•о замыкаюmееся, н о  
не  регулируемое сопротивле
ние fw. Регул ирование чис.Jа 
оборотов мотора тп происхо
дит единственно uт того, что 
благодаря изменения м си;�ы 
иаrнишого поля у генера
тора меняетсн и напрJ;;ке
в11е тока, П\JДВОДИ МОГО R 
его як1 1рю. 

Фиг. 1 38.  Схема соединений для регулирования 
скорости посредством привода Леонарда. 

Для регулирования силы поля динамомашины служит устроенный в кабине 
контроллер sla. Ес.1ш мотор геператора stm и динамомашина st(/ находятся 
н действии и если 1юнтроюrер приведен в положение 1 ,  то замкнется цепь тока, 
идущая от положительного полюса сети Р через соединение L, М пускового 
реостата аш, I\онтакты 1 и 2· контроллера, через обмошу статора CD мотора ат 
1� отрицательному полюсу N сети . Этот ток производит короткое замьшание доба
вочного со.протишrешш fш. Пара.Jiлельно точ, проходящему через обмотг;у магнит
ного поля иотора ат, идет ответвление от контакта 3 1tонтроллера. через 
возбуждающую 1штушку электромагнитного выключате.пл ss, добавочное сопроти-

1 1 *  
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вление viv, контюtты шахтных дnepeti: t0, t1, t2, tз, и дверной контаь:т tK rtабины 1' 
отрицательному полюсу !У сети. Всл•твие действия вьшлючате.ля ss, вrtлючается 
в цепь благодаря контактам 1 и 1 5  тормозной магнит Ьт, а r•онтактами 1 и 5 -
об111отr•а статора динамомашины std через сопротивление riv контрол.�rера sta. 
Посредством rюнт;шта 4 r>онтроллера подводится тон� возбуждающей катушке маг
нитного вьшлючате.ля ss через Itонтакты 3 и 4, соединенные толыtо тогда, когда 
этот выкJIЮ'ШТеJ1ь замrшут. В с.11едующих по.11ожениях контро.л.11ера магнитный 
вьш.11ючатедь ss остается поэтому замкнуть.Q'll, хотя контакт 3 контроллера и лишен 
тока. В по.11ожениях 3, 4, 5 и 6 добавочное сопротив.11ение riv обмотки статора 
динамомашипы std постепенно выключается; от этого повышается ее напряжение, 
и, как с.11едствпе этого, чис.чо оборотов мотора под'емниrtа ат. При повороте 1tон
тро.11.11ера в обратную сторону все эти процессы совершаются в обратном порядюJ. 

Когда 1юнтро.11лер находится в нулевом положении, то в устройствах 1) . 
исполненных согласно схеме соединений, контаrtты контроJ1лера 6 и 7 с одной 

vтороны, и контаr\ТЫ 8 и 9, с другой, соединяются между собою, а концы обмотки 
статора динамомашины соединяютея е проводами, идущими от ее якоря. След
ствием этого яв.11яетея то, что токи, образуемые допоJrнительны:ми полюеа:ми от 
действия оетаточного магпетизма, возбуждает магнитное поле так, что эти оста
точные токи уничтожаются. Магнитный выключатель ss в устройстве, ис;;олнен
но:м еогласно представленной схеме еоединений, играет р3ль приспособления:, 
замыкающего управ11яющий :механизм. Вследетвие того, что вьшлюч2нный м�1гнит
ный выitЛючатедь ss может замкнутьея только через подачу тока к 1юнтанту 3 
контроиера и тюt как эта подача может быть выполнена только при положении 1 
контролдера, то из этого еледует, что пуск под'емника в ход невозможен � дру
гого по.11ожения контроллера, кроме начального. 

ОтноситеJ1ьно показанного еверх этого в схеме соеди@ний устройства длп 
включения и выключения освещения в кабине, состоящего из rюлакт�в  ЬJ, Ь, ,  
h2 и Ь3, обратных контактам шахтных дверей, из контакта f К под ПOJIOM 1tабины, 
дейетвующего благодаря подвижности пола, и лампочки Lp, уже говори.11осr, 
раньше (см. етр. 159). 

Регулирование еrюрости моторов переменного тока :можно осуществш1ть 
посредством изменснпя чиела полюсов мотора, изменения числа периодов подво
димого переменного тока, пользуяеь двумя моторами трехфазного то�ш в так наз. 
каскадном соединении, а д.11я моторов однофазного тока посредством перестан�шки 
щеток. 

Ни одно из этих средетв не могло найти длительного применения д ття то И 
регулировки скорости, о rюторой здесь шла речь, а именно д.ч:я ре,гу,1ировrш неза
виеимой от нагрузки двигателя. Недостаток гарантий в надежности рз.боты или 
�ричины э1tономического характера не дают всем этим средетвам прио5реетъ 
оольшое практическое значение, и можно сказать, что ре,гулирование е1ю
рости моторов переменного тока для под.емниrюв в раесматривавшемся нами 
смысле до еих пор еще представю�ет задачу неразрешенную. Частично же задача 
здееь разрешаетея применением в качестве двигателя умформера Леонарда. 

Способ замедления хода пшющью небольшого вепомогательного мотора, уже 
ранее нами описанный (стр. 1 60), мог бы е незначителными измененишш прп . 
:менятьея и для моторов переменного то1ш. Другой путь, на который в последнее 
uрrмя вее чаще вступают, состоит в том, чтобы преобразовать переменный ток 
в постоянный посредством ртутных выпря�штелеИ и, по.11ьзуясь для по;(емного 
механизма мотором постоянного тока, применять все процесеы регулирования, ужt:\ 
пами разобранные. 

1) Siemens-Schuckertwerke, Beriin. 
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XIX. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ. 

Не всегда удается путем уменьшения с�юрости лифта перед остановI\ОЙ кабины 
добиться того, чтобы она останавливалась точно на одном уровне с полом этажа 
назначения. Даже в то�1 случае, когда конечная' шорость не превышает 0,5 
до 0,7 .11/сек:, которая считается впо.ше допустимой, а потому и сохраняемой вели
чиной та1tже для дифтов с регулированием скорости, достигнуть вполне точной 
остановки Itабипы, независимо от нагрузки ее и направления движения, �ожно 
только при весьма тщательном монтаже ц надежном действии тормоза. Неравенство 
путей, проходимых по инерции, и неточность остановки, не,сомненно, врзрастают, 
когда �юнечная скорость, вследствие очень большой скорости хода лифта и невоз
можности из-за хозяйетвенных соображений применять дорогостоящие устрой
ства для регулирования с1•ороети, переходит положенные ей преде.11ы.  

В этом отношении имеют преимущество под'емниюr, управляемые от руки, 
потому что здесь имеется возможность, когда кабина остановилась, не вполне 
достигнув уровня пола юш перейдя его, снова включить мотор на весьма :короткий 
период и, дав ему то или иное направление движения, поставить кабину вровень 
с полом этажа назначения. Однако эта операция требует известной сноровки от 
вожатого кабины, а если он недостаточно ловок, то значительной затраты времени. 
При механизмах же управдения с нажимными контактами нет возможности непра
вильно остановившуюся кабину посредством корот1шх движений в том или ином 
на.правлении переместить в надлежащее положение. 

Поэтому стали употреблять в Германии большей частью для управдяющих 
механизмов с нажимными кнопками, а в других странах та��;же и для электри
чсо;их механизмов управления с рычагом, такие приспособления, задача которых 
;заключается в том, чтобы пол кабины, принявшей неправильное положение при 
остановке лифта, автоматически поставить вровень с полом -этажа назначения. 

Приспособление для точной остановки предсташшет собой выключатель, 
ии�ющийся на 1шждом этаже и действующий в зависимости от движения 1шбины. 
Есди 1•абина станет слишком ни;;1щ то оно обыкновенно в�•лючает вспомогательный 
мотор для вращения в направлении, соответствующе.м под'е:му кабины, а если же 
она станет ·слишкоl\f высоко, то �ютор вмючается так, чтобы кабина опус1шлась. 
Если каби11а стоит точно на уровне пола этажа назначения, то работа мотора 
rыц'емника прерывается этим самым приспособ.тrением. Само собой разумеется, что 
сiТИ остановочные перемещения должны соверша.ться с наивозможно мадой ско
vостью, чтобы не перешагнуть опять ,пинии пола остановочного пункта. 

Управлять приспособлениями для точной останоюtи можно помощью выклю
чателей, устроенных в Jiабине, которые замьшаются и разl\fыкаются помощью 
набегающих шин ,укрепленных в шахте над и под точкой, соответствующей: точ
ноfi установке кабины, или же набегающие шины могут быть заl\fенены токопро
водящими шинами, по которым скользят соединенные с мотором щетки, устано
вленные в 1шбине; можно также устроить вьшдючатель и вне ша.хты. Но тогда 
необходимо прююжить все старания, чтобы достигнуть одина1,ового хода · этого 
приспособления с кабиной. . 

Пример такого устройства, отличающегося бесшумной работой и тем, что 
доступ к нему очень легкий, а главное, что работает без вспомогательного �штора, 
показан схематически на фиг. 139 в применении 1-t rшектрическому меха.низму 
управдения помощью рычага. 

Установленный, например, на верхнем конце шахты уцравляющий меха.
низм состоит из двух коммутаторов, которые сообща приводятся в движение через 
1tабину, обыкновенно помощью двух стальных лент 40 и 41. Стальная лента 40 
одюш концом укреплена на шкиве 5, а другим к каб1mе, - лента же 41 одним 



1 6 6  ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭJ!ЕК'ГРИЧЕСКИН под'ЕМНПК. 

1�:онцом учеплена на шкиве 6, жестко соещшенном или составляющим одно целое 
со ш1швом 5, а другим �юнцом прикреплена к грузу 44. Обе стальные ленты 
обхватывают соответственные им шюшы с противоположных сторон. Таким 
образом, если кабина движется вниз, то оба шюша вращаются в одну и ту же 

· сторону, при чем ста.чъная лента 40 сматывается со своего шюrва, а лента 41 
на свой ШI\ИВ наматывается; если же,  наоборот, кабина подымается, то груз 44 
вращает шr.;ивы 5 и 6 в противоположную сторону. Движение шrшвов передается 
обоим неподвижно соединенным с ними 1шммутаторам. 

ОдИн 1юммутатор состоит из шпи�щеля с винтовой нареююй 3, вдо.Jiь кото
рого перемещается гай1\а 8, которая вращаться не может. Помощью сrюльзящих 
контактов 9 и 10 она, смотря по своему по.�южению, образует замrшутые цепи 
между проводящей шиной 11  и отделенными друг от друга изоляционньши 
вставками контактами 12, 13 ,  14, 15 и 16, число 1\оторых соотве,тствуег чпслу 
остановок лифта, а д.тrина их выбрана тart, что щетка 1 О будет с ними в сопри
косновении всегда, когда кабина в шахте находится между не1юторой опреде,лен
ной чертой над требуемым остановочным пунrпом и столь же удаленной от не·го 
чертой под ним. 

Другой коммутатор состоит из двух соединенных посре,дством изоляции 
с шкивом 6 мета.�IJiических полуцилиндров 21 и 22, отделенных друг от :�руга 

68 

щ 73 

i i '  1 .  
1 •. 
� i ,  ' 

изоляционными вставками 
19 и 20 и по окружности 
:которых скодьзлт непо
движно укрепленные щет
ки 29, 30, 3 1 ,  32 и 33, 

��§�=n----г • из которых Rаждая соот
ветствует определенному 
этажу и соединена с co

'-==rt=:=='+'X""R�=-+- - ответствующим контактом 
первого ком мутатора про
водом. На внутренней пo

ss верхности полуци.1индра 

Lhk�������� 
2 1  укреплена щетка 23, 
скодьзящая по неподвиж

Фиг. 1 39. ПрпспособJ1ение дJlя точноИ остановки при 
nоJiьsовании регуJiируемым шунтовым мотором постоян

ного тока. 

ному и изолированному 
металлическому кольцу 25.  
Другая щетка 24, укреп-
ленная на внутренней по

верхности полуцилиндра 22, скольgит по второму метал.1ическоч кольцу �б, также 
неподвижному и изолированноч. Оба токопрuводлщих кольца 25 и 26 соединены 
проводом каждый со своим электромагнитом моторного переключателя. Щепш 29, 
:"30; 31,  32 и 33 расположены на пuлуци.1ин,11рах 21 и 22 так, что, когда пол кабины 
стоит на одном уровне l:J полом кююго-либо этажа, то соответствующая этому 
эшжу щетка находится на изолирующем сегменте 19 между полуцилиндрами 21 
и 22, щетки же этажей, расположенных выше этого пункта остановки, касаются 
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:орнGго токопроводящего полуцилиндра, а щетки этажей ниже этой остановки -
другого полуцилиндра. · 

Коммутаторы вместе с изображенным элентрическим рычажным управле
нием действуют следующим образом. 

Для движения лифта вверх переводный рычаг в кабине отводится рукоят�юй 
и� утшзапного на чертеже положения вправо. В.следствие этого в первом поло
жеuии рычага произойдет соединение 111ежду контаrtтами 58 и 60 и замкнется: 
цепь тою:1. идущая от положительного полюса через контакты 58 и 60, обмотр;у 63 
мапштнuго выключателя I для под'ема и через замкнутые rшнтакты 65 у магпит
:ного вьшлючате.�rя Il д.пя спусrш--к отрицательному полюсу. Ве;1едствие этого 
магннтпыii выключатель замыкается, а обмоша 53 тормозного :магнита и якорь 
м1пора 50 Ч.l'рез свой пусrювой реостат 67 присоединяются к сети. Tar1, 1tа1ъ 
vбмотпа 52 статора l\loтopa через rшнтаюы 55 магнитного вьшлючателя 70  всегда 
ВI\лючепа в еrть, тu мотор начинает движение вверх. С возрастанием скорости 
мотора новышаетсн напряжение катушки 54, коротко замыкает секции пускового 
рt:остата ( ,/, а затем соединяет контакты 69 в цепи намагничивающего тока 
11агнитного вьшлючателя 70. 

Если затем переводный рычаг в кабине перевести во второе положение, то 
� по.lfожите.�ьным проводом соединится также контакт 68 и возбуждающая цепь 
магнитного выключате.пя 70 замrшется. Последний разобщтrт контакты 55 и 
1шлючит сопротивление 71 перед обмоткой 52 статора мотора, который от этого 
1rродолжает вращаться с возросшей скоростью. 

Перед самым приходом 1\абины в назначенный пуюtт остаиовr•и щетка 1 0  
покроет соответствующую этому этажу контактную шrастинку, например, 13 ,  
шпиндельного коммутатора. Есди теперь поставить переводный рычаг rtаби:ны 
в среднее положение, то, вследствие перерыва возбуждающей цепи для магнит

ного выключателя 70 и короткого замшtаНия сопротивления 71  в цепи 1\fаrш1т
ного поля, с1юрость движения JIИфта уменьшается. Возбуждение :магнитного 
выключателя I для под'ема однаrю не преr>ращается, тart 1\ar1, при перестановке 
переводного рычага в показанное на чертеже среднее его положение кон-
1.'акты 48 и 49 замкнутся и образуется замкнутая цепь, идущал от положитель 
ного подюса через rюнтакты 58, 48, 49, проводнюt 73,  шину 11,  контактные 
щет�tи 9 и 10, контаr\Т 13 и соединенную с ним щешу 30, через полуцилиндр 21, 
монтактную щетку 23, кольцо 25, провод 74, обмотку 63 магнитного вьш.1J.юqа
rеля I, контакты 65 магнитного вьшлючателя П к отрицательному полюсу еети. 
Эта цепь прерывается лишь тогда, когда щетr\а 30 перейдет с полуцилиндра 21 
на изодирующую вщ:авку 19. Тогда магнитный вьшлючатель I переходит в пока
.занное на чертеже нерабочее положение, и вьшлючает якорь мотора и обмотку 
тормозного магнита из сети, так что лифт останавливается. 

Еели при этом кабина чуть-чуть перейдет за остановку, то щетка 30, 
перейдя изолирующую вставку 19, попадет на полуцилиндр 22, который соединен 

'Через контактную щетку 24, кольцо 26 и провод 76 с обмотrюй магнптпого 
выr>лючателя П для: спуска. Таким образом мотор автоматичесr'и вrtдючается 
цлн е:щы r.низ и опять выключается, если щетка 30 сойдет с нодуцилиндра 22 
на ИJОЛЯЦИЮ 1 9. · 

Rart и все автоматические приспособления: для точной остаповки, управляе
J.�ъю пз кабины, описанное устройство выполняет еще сле·дующую задачу :  при 
1>пусюнши точно остановившейся кабины вследствие увеличения нагрузки, 
cefiчac же :r.ютор автоматически включается и подымает кабину обратно до . поло
.женил точной остановки, т.-е. до совпадения уровией ее пола и пола этажа. 
Есди пабина опускается вследствие вытягивания каната, то и приводимые ею 
Б движение коммутаторы . также сдвинутся. Поэтому, когда кабина опускаете.и 
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ва расстояние, соответствующее ширине изолирующей вставки 19, неподr.ижшш 
щетка, сначала на нее опиравшаяся, очутится на токопроводящем полуци
,1индре 21 и замкнет вышеуrшзанную возбуж-дающую цепь тока для обмотrш 
:vшгнитного выкшочатеJiя I дJiя под'ема. Кабина от этого поднимется настолько, 
что изоJiяционная вставка 19 снова очутится под щеткой, и таким образом станет 
вровень с поло.&1 этажа. 

Описанное приспособление имеет то преимущество, что оно дает возмож
IIОСТЬ добиться весьма высокой степени точности остановки кабины и боJiьшой 
сrюрости управJiения, так как обе эти функции безусловно зависят от диаметра 
коммутатора, состоящего из полуцилиндров 21 и 22 и изолирующих вставшt 
(сегментов) 1 9  и 20, и от отношения атого диаметра к диаметрам ведущих 
шкивов 5 и 6 :  чем больше это отношение, тю� боJ111ш1 ве;ш•ш;ш этих фунrщий. 
При этом диаметр этого коммутатора может иметь относительно небольшой раз
мер, так как этот rюммутатор, будучи последовате.1ьно сае·динен с шпIIн;щльлым 
1ю111мутатором, подводящим тort тоJiько вблизи остановок кабины, может сделать 
несrtолыю оборотов в промежутке между отдельными этажами без всякого эффекта. 

· Не трудно убедиться, что подобное приспособление для точной остановки 
кабинь1 может применяться также при системах управления с нажимными кноп
ками. В этом случае возбуждающая цепь для магнитных вьшлючателей I и П, 
проходящая через 'uба rщ11ыутатора, могла бы замкнуться поередством этажного 
вьшлючателя, вместо переводного рычага в кабине. 

ХХ. ЗАЩИТА ПРОВОДОВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ТРЕХПРОВОДНЫХ УСТАНОВКАХ. 

Если под'емник включен в трехпроводную сеть постоянного тока, то мотор 
его соединяется с крайними проводами, а управляющий механизм обыкновенно 
соединяется с одним крайним и средним проводом. При трехфазном токе в сети, 
обычно Управляющий механизм с нажимными контактами тоже соединяют толыю 
с двумя фазами, мотор же, конечно, со всеми тремя фазами. 

В результате такой установки получаются некоторые затруднения, когда, 
например, какой-либо предохранитель расплавится и один из проводов останется 
без тока, а именно : 

. если останется без тока тот крайний провод или та фаза, r; котороi1 не 
присоединена цепь управляющего механизма, то последний о<m1ется пщным 
к употреблению. Нажатием одной из кнопок можно замкнуть цепь управляющего 
механизма, которая производит намагничивание электромагнитного выключателя:, 
относящегося к управдлющему механизмУ, а следовательно и переключателя 
мотора. 

Вю1ючение мотора в установках постоянного тоr;а не имеет шшаких по
след{)П!ИЙ, тart I>ак по предположению один крайний провод тока не проводит. На
оборот, в устанош\ах трехфа;шого тока мотор соединяется с двумя фазами сети. 
При таком соединении он хотя и не может начать движение, но, воспринимая ток, 
нагревается все более и более, тart что по прошествии не·которого времени он со
В{)еМ может погибнуть (сгореть). 

Но так как цепь тока для управления при управ.'Iяющих механизмах {j на
жимымн контаrtтами, будучи раз замкнута, остается замкнутой до тех пор, пока 
кабина не достигнет назначенного пуюtта остановки, то перереыв в цепи тока 
Д.JIЯ управления вообще не может произойти, потому что в предположенных слу
чаях мотор не начинает {)Воего движения, а следовательно, и rtабина не движеrгся. 
Вследствие этого в установках постоянного тока �южет сгореть включенный 
в цепь тока для управления магнитный вшtшочатель, а в установках трехфаз
ного тока, кроме того, еще обмотка мотора. 
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Такие разрушения в цепи тorta д.т�я управ.т�ения и в моторах сами по ce:ie 
возможны и при э.т�ектрических _управ.т�яющих механизмах с переводным рычагом. 
а именно тогда, когда переводный рычаг, будучи отпущен, не может быть пере· 
веден автоматически в по.т�ожение д.т�я остановки. Также и при механических 
системах управ.тrения возможны такого рода повреждения, ес.т�и управляющий ме
ханизм по небрежности остав.т�ять до.т�го в по.т�ожении д.т�я е'зды, и в моторе трех
фазного тока произойдут такие же разрушения, кa.rt и при управ.т�яющем меха 
низме с нажимными контаrtтами. 

Весь этот вред можно предотвратить r'ак в трехпроводных установrшх по
стоянного тока, таr> и в установках трехфазного тоr1,а, ее.ли поместить между 
проводом, к которому цепь тока . д.т�я управления не присоединена, и одним из 
двух оста.льных-э.т�еr,тромагнитный вьш.т�ючатель, rюторый образует контактныii 
мостик в прерванной части цепи тока управляющего механизма толыю при воз
буждении его об�юши. Ес.11и тогда один из двух проводов, с rюторыми соединена 
цепь управляющего механизма, останется без тока, то· пользование управляющим 
механизмом будет бе,споле'3Но. Если же, наоборот, без тоr'а останется провод, 
с которым соединен электромагнитный выключатель, то возбуждение последнего 
пропадает, и цепь тока для управления разомкнется. 

Сама по себе проста.я установrш имееrr тот недоста.ток, что 1tатушrт элек-
1'Ромагнитного выключателя постоянно включена до тех пор, пока установ11а на· 
�одится в норма.т�ьном состоянии. 

Другое средство для предупреждения опасных последствий вышеупомяну
гых нарушений в проводrtе состоит в том, что ставят часовой механизм, которыii: 
при переводе управляющего механизма в положение для оста.новr;,и заводится, а 
при устаJ:ювке его для езды отпусrtается, и время хода этого часового механизма 
немного больше, чем время для наибольшего пробега под'е�шика .. Если управляю
щий механизм по прошествии известного прш1ежут1;а времени не придет в поло
жение для остановки, то часовой механи3м, ход Rоторого rюнчается, разомкнет 
выключатель, который раз'единит мотор и цепи тока для управляющего меха
низма со всеми полюсами сети. 

Несомненно, можно этих ре1зультатов
� 

добиться также помощью всяких дру-
1·их типов хронометрических выключате\JlеИ. 

Если в таrшх устройствах бесполезное расходование тorta с выте1кающим 
отсюда нагревание;м: обмоток мотора и магнитных выключателей продолжается 
до тех пор, .1ю1са не оrюнчится время включения хронометрического выключателя, 
соответствующее наибол9шему ходу лифта, то в других приспособлениях, пресле
дующих ту же цель, бесполезное расходование тоRа почти совершенно ис1\дючено. 
Фиг. 140 показывает схему такого устройства, применяемого в трехпроводной 
установке постоянного тока. 

1 и 2 -- крайние провода, а О - средний. lНежду 1срайним проводом 1 и 
средним О вrtлючена цепь тока для управляющего �1еханизма, отмеченная нажим
ными кнопками d1, d2 и d3• Место перерывэ в этой цепи замьш.ается э.11ектромаг
нитны:м выкдючателем m, когда его катуш11и s1 и s2 не имеют тока или же 1югда 
через обе катушки проходит ток. Если же, наоборот, только одна катушrса заря
жена током, то вьшлючатель т прерывает цепь управляющего механизма . 

.Катушка s2 соединена последовательно с обмопюй f статора мотора между 
крайними проводами . .Катушка -s1 соединена последоnательно с тормозным магни
том Ь между крайним проводом 1 и средним О. 

Если в крайнем проводе 1 сгорит предохранитедь r1 ,то тока не будет ни 
в якоре а, ни в статоре /, ни в тормозном электромагните Ь, а сле,довательно его 
не будет и в rсатупшах s1 и s2• Поэтому магнит т замыкает место перерыва в цепи 
тока для упрамения. Но так кюt эта цепь, пос.1е того как сгорел Предохрани 
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тель r1, тоже уже не имеет напряжения, то по.11ьзование каrюй-либо нажимной 
кношюй остаетея без всяких последствий. 

Если наоборот, расплавится предохраните.JIЬ r2 в крайнем проводе 2, то хотя 
ююрь мотора а, статор f и 1штушка.s2 разобщены с одним полюсом, но катуш1ш Ь 
тормозного магнита, катуш1tа s1 и цепь тока для управления, вк.11юченные между 
другим крайним проводом 1 и средним О, имеют напряжение. 

Поэтому, если помощью . кнопочного выкюочателя замкнуть цепь тока упра
вляющего механизма и благодаря этому мотор и тормозной магнит посредством 
непоказанного на чертеже пере1\лючателя соединится с проводами сети, то 
только катушка s1 магнитного вьшлючателя т получит ток, вследствие чего цеш. 
тока управления прервется. 

1 о 2 

OL 

'Фиг. 140. Соединение 
предохранителями, дей

ствующими при порче про
водки в трехпрово;�.ноii 
сети постоянного тока. 

г з 

ФиР. 1 4 1 .  Соединение с предохра
нителями. действующими при порче 

проводки в трuхнроводной 
сети. 

Нетрудно убедиться, что такое устройство с некоторыми: несущественными 
изменениями может быть применено также в установках трехфазного тока. 

Tart 1шк все приведенные затруднения обусловливаются тем, что цепь тока 
для управления может быть заключена только между двумя проводами сети и, 
следовательно, при перерыве в третьем проводе она не нарушается, т.-е. про
должает действовать, то понятно, что их можно лешо устранить тогда, 1югда 
все три провода сети могут быть использованы для получения сове�ршенной цепи 
тока для управляющего механизма. 

Это можно, например, осуществить следующим образом: при замыкании пер
воil цепи управляющего механизма, присоединенной к двум проводам сети, возбу
ждается электромагнитный вьшлючатель, который через рабочий контакт замкнет 
возбуждающую цепь ДJШ второго эле1tтромагнитного выключателя, закJrюченную 
между двумя другими проводами сети; благодаря этому второму выключателю 
управление будет в полном порядке. 

Фиг. 141 показывает схему соединений такого рода Устройства, одинаково 
применимую кait для постоянного, та.к и для трехфазного тока. 

Если, например, включить нажимную кношrу 13 ,  то тort для управления 
пройдет от провода 3 сети через кнопку 13 ,  его 1юроткозамьшатель 10, через элек.
-тромагнитный выключатель 7, елужащий .. для включения моторного магнитного 
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переrtлючателя 4, к проводу 1 сети. От этого замкнутся контакты 25 и 22. Тогда 
через контаrtт 22 пойдет ток от провода 1 сети к магнитному переключателю 4 и 
дaJiee rt проводу 2 сети. Таrtим образом возбуждение магнитного переrtлючателя 
воаможно лишь тогда, когда все три провода сети подводят ток. Только после этого 
мотор через проводник 28 включается в цепь, а контакт 27 �шгнитного пере
ключателя 4 замкнется, оставив первую цепь для управления, проходящую через 
магниты 10 и 7, замкнутой и тогда, .когда кношtа 13,  замкнутая на короткое, 
будет отпущена (освобождена). 

Даже и тог;�:а, когда во время движения лифта один из проводов сети оста
нется без тока, предохранительные устройства по фиг. 140 и 141 производят раз
'(\бщение мотора и моментальную останов1tу лифта. Кабина обьшновенно в тюшх 
с.чучаях останашrивается между двумя этажами, та1' что сидящие в ней с 'rрудо1\1 
могут из нее выбраться. У лифтов, приводимых в движение моторами постоян
ного то1tа, этот недостаток не·льзя устранить. Но моторы трехфазного тorta имеют 
·то свойство, чти при перерыве тока в одной фазе они безусловно не могут начи
нать движения из состояния покоя, зато, будучи в движении, сохраняют это со
стояние. На этом основаны всякие приспособления, которые при исчезновении тока 
.в фазе, к которой цепь управления не присоединена, включают мотор и, таким 
образом, дают возможность закончить начавшееся движение даже и при сильной 
перегруюtе и нагревании мотора. 

Значение подобных приспособлений однако не столь велико, чтобы стоило 
о них подробнее распространяться. 

В. Мала.1е rрузопод'емники с электрическим приводом. 

Под'емниrш, служащие для перемещения грузов сравнительно небольшими 
�шличествами, часто также работают посредством электричества. В особенности 
это относится к под'емниrшм для деловых бумаг в учреждениях, под'емникам для: 
·белья, для кухни в гостиницах и жилых домах. 

Если такие под'емники своим устройством мало чем отличаются от больших 
гдузопод'емников, то "положением о под'емниках» ддя их установки допускается 
иногда неrtоторые облегчения, о которых не мешало бы упомянуть. 

Облегчения допусrшются ддя таrtих грузопод'емниrюв, у которых площадь 
поперечного сечения шахты не более 1 кв. м, полезная нагрузка не превышает 
100 к� и кдетrtа недоступна для входа людям. 

:Клетка считается недоступной для входа, если ее размеры или размеры 
шахты та�ювы, что она не вмещает человека. Также недоступной для входа че
ловеку можно счi�тать к,uет1\у тогда, когда отверстия шахты имеют не бо
лее 1 ,2 .м высоты в свету, или же I>огда нижний край их возвышается над по
лом места нагрузки не менее чем на 0,4 .п, что сильно затрудняет вход в клетку. 

Если каr\ОЙ-.1/Ибо под'емни�t отвечаеrг этим требованиям, относящимся к не
·большим товарным под'емникам, то в первую голову допусrtается значительное 
упрощение дверного затвора. Предписываемый «положением о под'емниках» за
пор для rшждой шахтной двери ставится в зависимость только от клетки, а 
именно тart, чтобы шахтная дверь могла открываться только тогда, когда за нею 
находится клетка. За.висимость же дверного запора от управляющего механизма, 
наоборот, необязательна, вследствие чего может быть отRрыта таrtже та шахтная 
дверь, мимо которой П!NJХОдит rшбина в своем движении. Чтобы избежать могущих 
отсюда произойти несчастных случаев, устройство лолжно быть таково, чтобы 
1шк только дверь откроется, под'емник сейчас же приостановил свое движение. 
Это требование, rшк и следующе.е, само ообою подразумевающееся, требование, со-
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гласно которому под'емник Н!МЬ3Я пускать в ход, пока все шахтные двери не 
бvдут 3аперты, можно самым простым способом выполнить устройством дверных 
контактов, расположенных в цепи тока для -управляющего мехаюшма под'емниrса . 

. Самый дверной 3атвор может иметь самое ра3личное устройство. Во всех 
случаях 3адача сводится к тому, чтобы 3амочную 3ащелку (щеколду), дверную 
3адвижку и т. п. 3астопорить в их 3амьшающем поJюжении помощью останова, 
1\оторый расцепляется прибJrижающейся клеткой, а после ее удаления автома.
тически или тоже юrетrюй переводится в 3адерживающее положение. 

Следующее облегчение ДJIЯ строительства малых гру3овых под'емниrюв 3а
юrючается в том, что они, Itaк и все недоступные для входа товарные под'емнИI\И, 
могут быть бе3 предохранительных приспособлений, 3адерживающих к.ч:етку в слу
чае ра3рыва каната. 

О других облегчениях, а именно, что для юrети требуется тодько один ка
нат и.�1и т. п., что для клети впо.чне достаточна обшивка толшо с тех сторон, где 
нет входа, что на нижнем конце пути перемещения противовеса до.чжна ставиться 
опора для 3адерjIШИ сорвавшегося противове.са только тогда, когда этот путь 
оканчивается не на твердой 3ею1е или 1�:аменной кладке, что автоматичес1юе рас
цепление требуется только для 1срайних пунктов остановки 1tлети и что также для 
ма.:�ых гру3опод'емни1юв, положение клети которых нельзя видеть и3вне шахты. 
требуется ука3ате.чьное приспособление или т. п. ,  чтобы можно было у3нать, на
ходится ли rtлеть 3а шахтной дверью, - обо всем этом уже раньше упоминалось. 

У малых грУзовых под'е·мников под'емный механи3м обыкновенно ставится 
наверху шахты. 

Стены шахты строятся согласно существующим для этого общим правилам, 
приведенным на стр. 16 и с;11ед. 

Шахтные двери делаются поворотными (навесными па петлях) или чаще 
3адвижными, перемещающимися вертюtально. Karc уже указывалось в другом ме
сте, вполнt1 достаточно, чтобы эти двери . были простые железные или деревян
ные бе3 фальцев, обитые с одной стороны листовым железом то.лщиною не менее 
0,75 Jtм и.ли другю11 столь же прочным материалом. 

С. Под'емники с платформами. 

Рассмотренные до сих пор под'емники, у которых к.леть подвешена на. кана 
тах или т .  п., требуют для установки под'емного механи3ма и.ли рамы для роли
ков надстрой.ку над самой верхней остановкой. Если верхнее отверстие шахты 
совершенно ошрыто или находится на таrюм месте, где бывает большое движение. 
например, на перроне же.ч:е3ных дорог, то такие надстройки часто очею, ааметны 
и �1ешают тем, что ограничивают по.ч:е 3рения. 

Поэтому в таr:их под'емниках к.ч:ети бо.ч:ьшей частью не подвешиваются на 
канатах, а поддерживаются сни3у жесткими поршнями, подымающи�rи их вверх. 

Пример констру1щии такого под'емника поrшзан на фиг. 142 1). 
Под'емни1� с.ч:ужит д.ч:я сообщения пространства под пассажирской п.ч:атфор

мой с самой п.ч:атформой, а именно д.ч:я передачи наверх гру3ов. К.Jiетъ F опи
ра.ется на винтовой стержень (шпинде.ч:ь) а с крутым под'емом, 1юторый дви
жется вверх и вниз от мотора М посре•дством червячной передачи Ь и гайки с. 
Поэтому д.ч:ина шиинде.ч:я до.ч:жна соответствовать высоте под'ема и приходится 
для него де.ч:ать буровую скважину d, в которую встав.ч:яется напо.ч:ненная маслом 
труба е для защиты движущегося в ней iпиинде.ч:я. К.летъ движется как обыкно-

1) Unruh u.•LieЬig, АЬt. d. Peniger Maschinenfabrik, Leipzig-Plagwitz. 
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венно, в направляющих /, достигающих верхнего устья шахты. Чтобы к.петь 
в самом верхнем положении не сошла с направляющих, ее рама имеет продол:
женные вниз части g, ущJеПJ1енные укосинами h и зацепляющиеся с направляю
щими f. Два противовеса i, действующие с обои_х: сторон к.�1ети в плоскости симме
трии, уравновешивают вес пустой клети и поJНrвину ее полезной нагрузки. Устье 
шахты закрывается двумя заслонками k, смыкающимися в середине, которые 
от1,рываются при под'�ме клети устроенной на ней в середине стыковой дугой l. 
Перила т согласно �положения о под'емник,ах» устраиваются для того, чтобы 
преградить доступ к крышке шахты; они должны иметь запирающи.еся двери, 
противоположные входам в 1tлетъ. 

Фиг. 142.  Под'емник с платформоli, приво.11:имоli в движение винтовым 
стержнем (шпинделем). 

Привод этого под·емника показан в бодьшем масштабе на фиг. 143 в раз
резе 1). 

На валу п мотора у11Lреплен червяк о, зацепляющийся с червячным коле
сом р, составляющим одно целое с гайкой r, которая сидит в составном подшип
нике s. Внутренняя резьба гайки соответствуеll' наружной резьбе под'емного 
винта а. 

Вместо шпиндельного привода, в других случаях применяются передачи зуб
чатой рейкой. Тогда эле1tтромотор посредством червячной передачи приводит в дви
жение соединенную с червячным колесом цилиндрическую зубчатку, которая заце
ш.шется с зубчатой рейкой под'емного поршня а к.пети. 

1) Unruh u. Lieblg, АЬt. d. Peniger Maschinenfabrik, Leipzig-Plagwitz. 
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Хотя здесь буровая скважина, столь необходюшя для жест�шх под'емных 
поршней, .является излишней, но устаношш нижних канатных блоков, которые 
должны находиться в относитеJ1ьно большом расстоянии от пола 1tлети, вынуждает 
делать глубокую яму для шахты, что не мало удорожает все сооружение. Другоft 
недостато1t таких под·емников состоит в том, чw канат, будучи натянут, стре
мится опрокинуть клеть, вследствие чего в направляющих значительно усили
ваются сопрливления движению клети. 

Если под'емниrtи о нижней опорой для клети (под'емнИI\И с платформами, 
багажные) и дугами дл открывания верхней крышки шахты употребляются для 

Фиг. 143. Привод поршневого под'емника. 

под'ема грузов, то обшиrша 
клети, в отступление от других 
правил, касающихся клетей для 
товарных под'емников, мuжет 
быть сделщiа не выше 1 м. 
Также не требуется для клети 
перекрытие ( ПО1'uлок). 

Фиг. 144. 
Под'емник с платформой 
(багажный), подвешенный 

на под'емном канате. 

Не всегда верхнее устье шахты у под'емников описанного типа закры
вается поворотными дверцами, открывающимися помощью дуги ю1ети. Часто над. 
ним устраивается будка, в которую можно входить через двустворчатую дверь, 
так ч rо ycтpullcтвu в1ю;�не на11uминает ранее описанные нuрмальные  кuн
струкции. 

Что касается 1юнстру1щии и установки под'емниrюв с платформой, то для 
них, если не считать отступления ·в отношении обшивки и перекрытия К.'НУrи, 
имеют обязательную сшrу все те постановления, которые следует соблюдать по 
отношению к под'емникам, клети которых подвешены на �шпатах, цепях и т. П� 
Но так кait клети таю1х под'емнююв опираются на жестие поршни, то они могут
(\бойтись без захватов, если вообще имеются другие приспособления, препятствую
ШИf• клети при разрыве передачи или органов подвеса двигаться вниз со с1ю
ростью большей, чем увеличенная в 1,4 раза нормальная скор�сть под'емниrш. 



ВОРИИ (ПАССАЖИРСКИЕ <JJIEBATOPЬI). 1 75 

О. Нории (пассажирские элеваторы). 

J7Же ранее нами указывалось, что рассмотренные до сих пор типы под'емни
ков не в состоянии удовлетворять потребности большого движения. Ни увеличение. 
скорости движения, предел которой определяется обыкновенно промежуточными 
расстоюшями между остановками (этажами), ни расширение площади кабины, 
не могут сократить время ожидания пользующихся .11ифтом в достаточной мере. 
Дсr<с·шнтr.льным средством со1\ращепия времени ожидания является только соору
жение б1ш,шого числа лифтов, работа 1юторых регулируется так, чтобы их ка
бин1,1 ;tнИ! а.лись в определенные промежуши времени по расписанию. Чем меньшЕ1 
цо:1жпы быть периоды ожидания, тем больше требуется лифтов; тюшм образом. 
задача может быть разрешена только ценою затраты значительных и дорогих 
средств. 

Очень просто достигается сокращение времени ожидания при пользовании 
норией (пассажирс1шм элеватором). У них также имеется нешюлько кабин, дви
жущнхся в п•н:дедовательном порядке с 11ратчайшими промежутками. Эти кабины 
принадлежат не отдельным различным лифтам, но составляют одно общее устрой
ство, будучи подвешены на пебо.lJЪших расстояниях друг от друга на бесконечных 
цепях, передающих одновременно всем кабинам равномерное движение в том или 
ин1Jм па11раuлепиv;. 

Чтобы такой цепной под'емник мог двигаться с одинаковыми с�юростями, 
кш> и 1;ана1 ный, и ТШ\Же останавливался 'бы па 1шждой остановке, что возможно 
тоды;о при -yr.чoвnn равенства расстояний между всеми остапошшми, то, в виду 
бо.11:ы1юго числа 1;абин и увеличения бдагодаря цепям массы всей системы, приш
лы·�, бы при��снять привод значительной мощности. Поэто��:у та�ше лифты вообще 
не Ifl\leют остановок, но с1шрость их движения насто.'!ыю l\Шда, что вход и вы
ход из кабин возможны во время самого движения. 

Незначительная скорость движения, которая обыкновенно равна 0,25 .м/сек 
и ни в коем случае не должна превышать 0,3 м/сек, а также отсутствие постоянно 
повторяющейся работы усrюрения создают �ля этих непрерывно движ-ущихся 
под'емников в отношении расхода энергии столь бдагоприятные условия, что опи 
;1.алеко превосходят в этом смысле все остальные под'емюши обычного типа. · 

Теоретически ничто не препятствует полыюваться нориями для транспор-
тирования товаров, но тогда они должны быди бы иметь особые приспособления 
,цля автоматической своr.нременной загруз1ш и выгрузки 1tлетей, а это приводит 
обьпtновепно It специадьной форме конструкции самих клетей. 

Подобные соор-ужения, очевидно, очень ма.JЮ общего имеют с тем, что мы 
подразумеваем под понятием «-под'емник) .  Поэтому они не подлежат действию 11.по
.л:ожения о под'еl\ШИitах» и рассмотрение их может быть здесь 011ущено. 

Так как в пассажирских нориях входить в кабину приходится во время 
езды, то этим самым определяется высший предел вместимости кабины. Для но
вичrюв вход или выход из движущейся кабины не представляют опасности лишь. 
тогда, когда во время перехода в их распоряжении имеется опора в виде ручки. 
Такие опоры, за которые легко ухватиться, могут быть укреплены только на обоих 
боковых стенках rtабины и шахты. Таким образом, более двух лиц не могут совер
шенно безопасно входить или выходить. Поэтому �подожение о под'емниках> 
предписывает, чтобы кабины в нориях не могли вмещать более двух лиц. 

Это ограничение вместимости кабин вместе с незначительной скоростью
;1.вижения сильно снижает провозоспособность нории, а потому ддя массового дви
жения они тюtже не являются вподне пригодными перевозочными средствами. 
Они менее применяются в зданиях под торговые помещения, чем для контор. Чт°' 
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они ока3ывают в последних весьма важные услуги, дока3ывает их большое рас
пространение в тех доходных домах Гамбурга, которые исключительно 3аня:ты 
под конторы. 

В других странах, откуда этот тип под'емников был заимствован Герма
нией, в настоящее время: уже редко пользуются: ими. 

Чтобы иметь ВО3МОЖНОСТЬ ПОЛЬ3оватъся: только одним ВХОДОМ в шахту и для: 
под'ема и для спуска и кабинами, закрытыми с трех сторон, 1шбины, подымаю
щиеся вверх и оп\рытые со стороны входа в шахТJ, должны на верхнем конце 
пути перемещения быть передвинуты в бок так, чтобы они при движении вни3, 
путь кwорого тесно примыкает к пути под'ема., также были обращены открытой 
оетороной rю входу в шахту. Эта задача решаеrrся, rшк показывает фиг. 145, сле
дующим образом: две бесконечные цепи, между которыми подвешены кабины, оги
·бают равномерно и в одну сторону вращающиеся: цепные колеса, которые на верх
неы и нижнем концах шахты с.двинуты друг относительно друга на ширину Iй
бипы, а в осевом направлении расположены так, что расстояние �1сжду плоско-., 
·е,тями, в которых они вращаются, равно глубине кабины. Если теперь соединить 
противоположные углы 1шждой 1tабины с движущимися в одно�� и том же напра
влении �юнцами обоих цепей в точках, расположенных на одной высоте, то ка
бины, обогнув своими точками у1>репления цепные колеса, переместятся: в про
•странстве между внутренними лобовыми гранями этих колес И3 одной половины 
шахтного ItОJюдца в другую, без вращения вокруг гори3онтальной оси, и после 
этого меняют направление своего движения. Это устройство отличается: тем, что 
пространство, в 1ютором· движутся: I\абины,идущие вверх, не может быть отдеJrено 
r,теной от пространства, в котором ходят спускающиеся кабины. Только у входа 
в шахту ставится средняя 1юло1ша. которая отделяет .вход в подымающиеся ка
бины от входа в опускающиеся н за которой движется внутренний конец одной 
И3 цепей. 

Что rtасается устройства стен шахты, то для: этого обя3ате.11ьны те же пра
вила, что и цля обьпшовепных под'емпиков. 

Высота шахты должна быть таРюва, чтобы кart между перекрытием: шахты 
и потолком кабины, находящейся в самом верхнем положении, тart и между 
подошвоИ (дном) шахты и нижffefi гранью направляющей с1юбы кабины, 
3анявшей самое нижнее по.ложение, оставался: промежуток не менее 0,5 м. 

Если стены шахты должны быть огнестойкими, то на 1tаждоl\1 этаже должна 
быть Устроена передняя (вестибюдь) с огнестойitими стенами. 

Входы в шахту делаются без дверей. Их предписывае·мое правилами огра
ждение, когда нории имеют наружный привод, представляет обьшновенно канат
ный барьер. 

Ширина входа в шахту в свету должна равняться ширине rtабины, а высота 
должна быть не менее 2,6 м и не на много больше 3,0 .111. Входы в шахту имеют 
гладкую обшивку с боков во всю их высоту, которая выступает вглубь шахты 
не менее чем на 0,23 м. С обоих сторон rtаждого входа должны быть привернуты 
длинные гладrtие ручrш, подобные руч1\ам у входа в вагоны городского трамвая:, 
служащие опорой для: лиц, выходящих и3 кабины. 

Кабины могут быть сделаны легкими соответственно их максимальной 
нагрующ сос,тавJrяющей не бo.iree 2 человек. Остов из четырех вертикальных 
�тоек И3 углового железа, расположенных в углах rtабины и соедщ�енных на верх
нем и нижнем конце та�tже, если во311южно, желе3ными уголrшми, обшивается 
'°быкновенно с трех сторон деревом, образуя, таким образом, три сплошные стенки. 
(ЮГлас�о nparи.lJaM «Положения о под'еl'lшиках» .  Пол настидается поверх диа
гоналеи, скрепленных с железным остовом. Еще большую жестrюсть 1шбина 
приобретает благодаря напра.вляющей раме, которая для этого составляется и3 
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двух протянутых по середине боковых стенок и во всю их высоту на равном рас
стоянии друг от друга железных уrолкJв, а под кабиной на большом расстоянии 
от ее пола образует скобу, укрепленную против переднего и заднего 1\рая пола. 
Наверху кабины, в противоположных уг.11ах снар)·жи, опоры для подвесных цапф 
укрепляются посредством листового железа. На 1шждой внутренней бо1ювой 
стене тоже должен быть у1\реплен, согласно существующим правилам, длинный: 
гладкий поручень, столь же облегчающий вход в кабины, IШit поручень в шахте-
выход из нее. 

· 
Если бы 1шбины имели сплошное пере1\рытие и следовали· бы друг за другом 

без ограждепия пространства r.1ежду ними, то могло бы случиться, что �по-нибудь, 
.желая воспользоваться лифтом, станет на крышу, а не на пол 1tабипы. Такая 

Фиг. 145. Расположение 
нории (пассажирского 

элеватора). 

Фиг. 1 4 6. Нории с подвижной sа
щитной стенкой между кабинами. 

ошибка может вести к весьма тяжелым посJiедствиям. Чтобы невозможно было 
становиться на крышУ кабины, существует обязате.�ьное постановление, по кото
рому крыша с передней стороны, т.-е. со стороны входа, дoJ1жrra быть вырезана 
в достаточной мере, или же свободное пространство между двумя соседними каби
нами до:1жно быть заr;рыто защитной стеной. 

Вырезывание крыши вредно отражается на жест1\ости остова кабины. Чтобы 
уnrеньшить влияние выреза, 1;рышу вырезывают только на одну треть всей ее 
площади и вход на нее затрудняется еще тем, что она у 1\рая, обращепного 
ко входу, имеет решетку. Придавая вырезу форму дуги круга с пролетом наперед, 
можно уюше бо1\овые площадки I\рыш продолжить вглубь и получить все еще 
доrтаточнс• ЖРспшИ остов д.тш 1шбины, есди при этом весь 1tонтур выреза у1;репить 
сталью,1:1-1 бортикои. Влосдедствии I\рыши почти совсем не стали дедать, а для 
укрешrrния r:пuюш наверху применяется то.11ько лита.а сталЫiая рама, выгнута,�{ 
назад соответственР-о rшнтуру пдана кабины. 

Под'емнnн:и. 12 
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Если свободный промежуток между отдельными каоинами перtжрывать за
щитной стенкой, то при этом надо учитывать то обстотельство, что при переходе 
1t.1ютей из одной половины шахтного колодца в другую меняется: расстояние между 
соседними J{абинами. Поэтому защитная: стенка между двумя соседними rшбинами 
состоит из двух част0й, из которых одна часть, верхняя:, прикрешrяетсл It полу 
верхней кабины, а другая нижняя - к крыше нижней кабины. Если затем одна 
часть защитной стенки будет сдвинута относительно другой в направлении 
ко входу в шахту, то обе части при перемене хода кабины имеют возможность 
переместиться друг относительно друга, сJJедовательно на этой части своей 
траектории не мешают друг другу и все же вполне заr\рывают проме·жуток 
между кабинами. 

Другой источник несчастий при пользовании нориеii состоит в том, что 
ни входы в шахту ни r�абины не имеют запирающихся дверей и что каждый в'Ход 
в шахту должеп отстоять не более, чем на 2 см от траеЕ.тории rшбины. От этого 
может сJJучиться, что пользующиеся лифтом могут стать rшк в кабине, так 
и во входе в шахту так, что каrшя-JJибо часть тела выдастся вперед за предеJш 
очертания кабины шrи входа в шах;ту, вследствие чего они могут быть искалечены 
или полом у входа в шахту при под'еме кабины, или полом кабины при ее спуске. 
Во избежание таких несчастных случаев «положением о под'емниrtах » предпи
сывается, чтобы передняя часть пола кабины во всю его ширину могла откиды
ваться вверх и чтобы в поднятом положении она оставлюш просвет не менее 
0,20 м ширины до переднего края порога входа в шахту. Этими мерами можно 
предотвратить более серьезные повреждения, которые могут причинить спускаю
щиеся кабины .1Jицам, етоящим у входа в шахту. 

Если 1;абины имеют крыmу, то она тю;, "же должна быть откидной, как и по:1, 
так !1>ак в противном случае, она может, например, при выходе из спускающейся 
кабины, исн:алечить неудачно выскочившего пассажира. Требующиеся corJiacнo 
п�лож9нию защитные стенки для таких кабин доJrжны, конечно, быть устроены 
или расположены тart, чтобы они не суживали свободного пространства, необхо
димого для откидных деталей кабины. Этого можно достигнуть, соединив щит1,1 
защитной стеюtи помощью шарниров с передним чаем откидной Дверцы .. пол;� 
и крыши и, кроме того, с кабиной через параллельную этим дверцам 'I'ЯГУ . шнt 
показывает фиг. 146 1). 

Ес.ч:и дверца крыши 4 и.ли верхний щит защитной стенки 2-3 спускаю
щейся кабины попадет на какое-нибудь препятетвие, то не только дверцы 4 и.ч:и 5 
кабины 1 отклонятся вверх, но также и соединенные с ними щиты стенки, кото
рые, благодаря дверцам 4 и 5 и тягам 6 и 7, получают одновременно парал
лельное перемещение (см. на чертеже положение стенки у верхней кабины, пока
занное пУштrром), вследствие чего открывается промежуток между кабиной 
и входом в шахту, предписываемый « положением о под'емниrtах)) .  

Еще более простое решение задачи состоит в том, что защитные стенки, 
кан� показывает фиг. 14 7 2), прикрепляют к кабине на некотором расстоянии 
от входов в шахту. Часть защитной стенки, соединенная с поJюм кабины, может 
быть подвешена неподвижно позади оси вращения дверцы пола, а часть стенки, 
установленная над крышей, жестко соединяется с последней. При этом необходимо 
только крышу кабины вырезать до защитной стенки на глубину, почтИ равную 
ширине дверцы пола. 

Безопасность людей, стоящих в подымающихся вверх кабинах, достигается 
тем, что передняя: часть пола входов в шахту делается оттшдывающейся вверх. 
Относительно этого в «положении о под'емниках» имеется постановление, чтобы 

1) Burrkhart u. Liesler, Chemnitz. 
2) R. Stahl, Stuttgart. 
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эта часть пола оканчивалась порогом, который у входов лифта со стороны дви
жущихся вверх кабин откидывался бы вверх на угол не бoJree 90° и имел бы 
такую ширину, чтобы он в поднятом положении оставлял между передним крае�� 
кабины и стеной шахты просвет шириной 0,25 .м. 

Относите.11ьно размеров кабины существует правило, чтобы высота их в свету 
при закрытой 11рыше была не менее 2,20 .л1, при вырезанной крыше не менее 2 .м, 
и чтобы размеры поперечного сечения: у кабин для: одного лица были от 
О, 7!) до 0,8 .м, а у кабин для: двух лиц от 0,95 до 1 ,05 .м в глУбину и ширину. 

Если 1tабины имеют полную невырезаннную крышу, и ecJrи вступлению 
на крышу вмеето пола препятствует защитная: стенrш, закрывающал промежуток 

Фиг. 147 Нория с неподвиж
ными sш11итными стенками, 

отодвинутыми нasa;i;. 

между двумя: соседними кабинами, то одна 
из кабин должна быть устроена так, чтобы 
сма3ывание направляющих могло совер
шаться: изнутри ее. Кроме того, крыша 
одной из кабин должна быть доступна 
для входа через запирающийся: люк в этой 
крыше или в защитной стене. 

Фиг. 148. Соединение кабин 
нории с приводными цепями. 

Направляющие для rtабин располо.i,ены в средней вертикальной плоскости, 
параллельной плос1tости движения: цепей. В качестве поползушек �ужат уже 
ранее упоминавшиеся скобы из углового железа, охватывающие у11рею1енные 
в шахте направляющие релы;ы из дерева. Оба внутренних направ.пнощпх 
рельса должны быть значительно 1,ороче нути перемещения: (траектории) кабин, 
чтобы не препятствовать их боrювому перемещению на верхнем и нижнем конце 
их вертика.11ьного пути. Поэтому они не могут быть подвешены ни опиратьсн 
на дно шахты, и должны быть укреплены к поперечным балrtам, заделанным 
в стену· шахты. Во время: Перемены хода кабины на верхнем конце шахты ее 
верхний конец обхватываетсн направляющей скобой внизу кабины, опередившей 
ее, что дает ей необходимое направление" На нижнем конце шахты длн той же 
цели оба наружных направляющих рельса должны бытъ соединены неподвижным 
поперечным рельсом, но таr\, чтобы он не мог быть задет полом кабины при ее 
боrювом перемещении во время перемены хода и чтобы обхватывалсн направляю
щими скобами под полом кабины этот попереЧный рельс, а не наоборот. 

Величина минимального расстояния между соседними кабинами определяется 
из условин, чтобы, во избежание столкновений при перемене хода, кабина oitOH·· 
чательно переходила на следующую вертикальную ветвь своей траектории еще 
до того, как следующая за ней rшбина достигла конца внутреннего направляю
щего рельса. 

12* 
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Органами подвеса для кабин служат шарнирные цепи с дшшными звеныrми. 
Соединительные бодты звеньев цепи в местах, где кабины соединяются с цепями, 
делаются более дшшными и уrtрепляются, I\art показывает фиг. 148, в гнездах 
опор на верхнем конце rшбин. Цепи должны быть изготовлены весьма точно 
(калиброванные цепи), чтобы, по возможности, умщrьшйть мертвый ход. 

Согласно правилам «ПОдожения о под'емниках » цепи доджны двигаться 
в направляющих, препятствующих падению оторвавшихся частей цепи на rшбины 
и обхватывающих цепи так, чтобы они после разрыва .цепи поддерживали 
1шбины. Понятно, что д.1JЯ того, чтобы напрашrяющие могди выполнять функцию 
захватных приспособлений, необходимо, чтобы под нижними цепными колесами 
были rстроены СИ.'IЬНЫе предохра.ните.Т[ЬНЫе бугеля, мешающие Ш!ДеНИЮ разор
вавшеИСЯ цепи. 

Направляющие для цепей делаются из корытного железа, поставленного 
открытой стороной сечения так, чтобы давать проход подвесным цапфам кабин, 
и чтобы полки его сдужили подпорой для разорвавшейся цепи. 

Цепные Fолеса на верхнем и нижнем rюrще шахты зацепляются своими 
зубцами со звеньями шарнирной цепп, образуя многоугольниrtи, стороны rюторых 
имеют длину, равную длине звена цепи. При вращении этих цепных rюлес 
(:тездочек), вследствие изменения величины рабочего радиуса колеса, цепи и под
rrшенные rt ним rtабины получают боковой сдвиг. Причиняемые этим колебания 
(тряска) rtабин можно уменьшить, увеличив число сторон в этом многоугольшше, 
т.-е. число зубцов. Если направляющие для цепей, как этого требует «по.1ожение 
о под' емниrшх >> сделать, по возможности, ближе к ·  цепным r;олесам, то эти боrювые 
колебания кабин могут быть совершенно уничтожены. 

Диаметр цепных колес, как это видно из фиг. 145. должен равнятьея 
ширине кабины, (jложенной с горизонтальным расстоянием между внутренними 
боконшш етеrшами двух кабин, расположенных в обоих половинах шахты. 

Верхние цепные колеса., rюторые обьшновенно не соединены непо(jр()Д
ственно с приводом, доджны иметь опоры с регу.ч:ировrtой в вертиrtальном напра
в.лепии, чтuбы поднятием их возможно было натягивать цепи, rюгда это становится 
пеобхопшшм во время работы. Их надо располагать на таrюй высоте, чтобы пере
мена шшраnления движения подымающихся кабин могла начинаться только 
тогда, 1югда по.тr их находИтся на са.мом верхнем этаже на уровне верхней пере
мычrш ю.r:да в шахту. 

На саnюм верху и самом низу шахты, где происходит переход кабин из одной 
половины ;вахты в другую, про(jтранство шахты перед открытой стороной кабин 
должно быть, по возможности, заграждено защитными стешшми, чтобы избавить 
от ошн·поетей пассажиров, которые по недосмотру не успели выйти из кабины 
на. последнем этаже и должны поэтому участвовать в перемене хода кабины. 
Не(jмотря на это, пас(jажиры, незнаrюмые с устройством норий, лег1ю поддаются 
чувству боязни, rюгда они замечают, что они проехали последнюю останов1tу 
и совершают таrше движения, которые, хотя и нс имеют дурных последствий 
при спус1;с, но при под'еме подвергают их опасности быть прижатыми верхней 
по.тrrюй входа в шахту на верхнем этаже, или защитной стешюй. В виду этого 
"положение о под'емниrшх » предписывает, чтобы па половине лифта с подымаю
щимися кабинами, на уровне перемычки самого верхнего входа в шахту, бы.110 
устроено предохранительное приспособление в виде перемещающегося вверх щита 

(дверцы) и.JJИ т. п., благодаря движению н:оторого лифт останавливается. Как 
только это приспособление на•шнает деtlствовать, одновременно начинает звонить 
сигнальное прпепособ.�ение ддя вызова обедуживающего лифт машиниста, бе::: 

1юторого невоз;vюжно .лифт снова пустить в ход. 
Ведущими цепными колесами ддя нории является нижняя нара колес. 

Устройство привода должно быть таково, чтобы нельзя было уведичивать скорость 
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движения выше предела, на3наченного для данной у()тановки. Так. как. при 
неравной нагру3ке каfiин на обеих половинах .лифта по()ле выключения мотора 
может прои3ойти обратное движение его до вомтановлени.н равнове()ИЯ в обоих 
половинах, то до.�rжны быть приняты меры, которые препят()твовали бы этому 
движению В()ПЯТЬ. При э.�rектрическом приводе норий, а о дрУгих приводах едва ли 
может быть в на()тоящее время: речь, ременная и Itанатная передача поэтому 
во()прещены, и то.�rыю непо()реД()Твенное ()Оединение () мотором иди цепная пере
дача допускается, так как. 
только два последних способа 
передачи обеспечивают полную 
приостановку движения лифта 
при перерыве подачи то1ш к 
приводному мотору, а следова
тельно, и зажатие тормоза. 

Обычную компактную уста
новку привода мн нории пока
зывает фиг. 149 1) .  

Мотор посредством червяч
ной передачи приводит в дви
жение вал привода, расположен
ный выше О()И мотора и имею
щий на Ii:аждом 1юнце по ци
лиюрической шестерне . .Каждая 
шестерня зацепляется с боль
шим зубчатым колесом, укреп
ленным на одном конце ва.�а, 
на другом конце которого, вы
веденном в шахту, заклини
вается цепное колесо. 

Управляющий механизм 
нории состоит из приспособле
ния для остановки и для пуска 
в ход дифта; пос.теднее должно 
устанавливаться только на том 
этаже, где всегда находится 
обс.чуживающиl!: норию маши
нист, и до.чжно быть всегда 
под замRом, чтобы исключить 
всякую возможность пуска в ход 
посторонними. ПриспособJtение 
для остановки: лифта должно 
предусматриваться для :каждого 
этажа, чтобы каждый мог оста- Фиг. 149. Привод дл.я нории. 

новить лифт на любом этаже 
в случае крайней опасности. При: пользовании этими застопоривающими при
способдениями, одновременно должно начать действовать сигна.1 ьное приспособ
ление на случай опасности: для вызова машиниста. 

Си()тема управления для нории должна быть приспо()облена к характеру ее 
привода. Tart IШit приводом для дифтов в на()тоящее время почти И()Itлючительно 
являет()Я электромотор, то обьпшовешю применяют ()Истему управления () Itнопоч
ными контактами, прп способленную для выполнения значительно упрощенной задачи. 
----- ------

1) Der Aufzugbau YOn netlш1ann. 
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Фиг. 150 показывает систему соединений такого управм1ющего механизма с на
жимными кнопками для нории, приводимой в движение мотором постоянного тorta. 

Нажимная кнопка d служит для пуска в ход, а кнопки h1 и h2 для оста-, 
ноn:ки лифта. При нажатии кнопки d возбуждается электромагнитный вьш.��ю
•�ате.��я hr, который замкнет цепь для тормозного магнита Ь.т.. Вследствие этого 
тормозной магнит оттормаживает тормоз и в то же время пере,водит пусrшвой 
реостат, с валом которого он соединен посредством кривошипа, в рабочее поло
жение. Это движение заме;�:ляется стопорным механизмом, бездействующим при 
выключении тормозного магнита. Если секции сопротивления w1, w2 и W3 пуско
вого реостата последовательно замыкаются на короткое rюнтаrtтами 1, 2, 3 и 4, 
то и вьш.тпочатедь 5 пусrшвого реостата окажется в замrtнутом по.11ожении 

и, таким образом, подведет ток 
-------------...... --- Р катушке стопорного ма гнита Sp. 
--�1----------+--;..,...-н Последний притянет свой якорь, 

1 '  ' ; i ! wз,wz1'w1, -1 
1 51 ·1--d.д_'!J ! L_.L_J ' 

L ________________ ' ___ J 

11 

Фиг. 1 50 .  Схема соединении для управляющего 
механиdма нориИ. 

который удерживает тягу тормоз
ного магнита в приподнятом подо
жении. Если теперь отпустить 
кноп ку d, вследствие чего магнит
ный выключатедь останется без 
тока, то хотя возбуждение тормоз
ного магнита и прервется, но тормоз 
со своей тя гой, а также и пуско
вой реостат все же задерживаются 
в своем положении, благодаря дей
ствию стопорного магнита · Sp. 
Только когда возбуждающая цепь 
для стопорного магнита Sp нажа
тием на кнопку h1 и 7i2 прервется 
и его якорь оттянется пружиной, 
тормоз зажмется и переведет пуско
вой реостат в нулевое положение. 

Также и для норий сохра
няет силу постановление о над;�е
жаще'I! освещенип входов в шахту 
и кабин во время работы под'ем
ника. То•шо так же до.1жны осве

щаться во время работы и места, где кабины меняют направление своего хода. 
Главным достоинство�� нориii, влияющим в благоприятнш1 смысJ�е на их э�ш

номичность, является их автоматическая работа, благодаря 1юторой постоянное 
обслуживание их со стороны машиниста становится излишним. Положение 
о под'емниках допускает для обслуживания норий только одного опытного маши
ниста, rtоторый может применять свой труд и на других работах, но при усдовии, 
что он во время работы лифта может быть в любой момент легко привлечен 
к исполнеиию своих обязанностей. 

Е. Ступенчатые под'емники (подвижные лестницы). 
Как уже бы.но упомянуто, пории являются транспортным средством, ГОJI

ным только для зданий под конторы и т. п. с оживленным движением, но произ
водительность его не настоль велика, чтобы справиться с массовым движением. 
Причиной этого является ограниченная скорость движения, небольшая вмести
�юсть кабин и все еще сравнительно большие промежут1tи между следующими 
друг за другом кабинами. Доколе перевозочными средствами служат �шбины и дви
жение доджно быть вертикаJrьным, ничего при этих условиях изменить нельзя. 
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Но если применять, как в подвижных лестницах или ступенчатых под'емниках. 
ступеньки в качестве транспортирующих средств, и если пос.леднпе будут дви
гаться по наклонной траектории, то производительность может увеличитьсн 
во �шого раз. Посему этот тип под'емников в данное время является наилучшим 
трзнспортным сре,дством для массовой перевозки пассажиров. Применение их на 
станцинх надземных о 
или подземных желез
ных дuрог, а также 
в домах под торruвые 
помещения с очень ин
тенсивным движением 
очень распространено 
в Англии, Северо-Аме
риканских Соединен
ных Штатов, а в Гер
мании 011и появились 
лишь в са�юе послед
нее время. 

Катящиеся лест
ницы служат для транс
портирован ия только 
в одно'd направленни 
(то.1ько вверх и.ш то 1ько 
вниз). Перемена хода 
перевозочных средств, Фиг. 151 .  Ступенчатыii под'емник (подвижна.и лестница). 
как у норий, здесь, с..�е-
довательно, не нужна. Привод и установка до.пжны быть поэтому значи
тельно проще и напоминают своим устройством транспортеры с ковшами. 

Фиг. 151 показывает схематически устройство ступенчатого под'емника 1) . 
Обыкновенно с обоих боков ступенчатого под'емника идет бесконечная шар

нирнан цепь, направляемая нижним и верхним цепными колесами 23 и 24. 

1J 

Фиг. 1 52. Фор,ма ступенек катJJщейся лестницы и их соединение с приводноИ цепью. 

в зависимости от направления движения электромотор действует на верхние или 
нижш11\ цепные rю.'feca посредством червячной или цепной передачи. Цапфы шар
нирной цепи, отстоящие друг от друга на расстоянии, равном ширине отупеньки, 
под11срi!>иваются опорами 13  (фиг. 152), укрепленными в раме 3, 4, 6 и 1!> 
ступсне1• А .  ------

1) Q(js-Aufzugswerke, Berlin-Borsig•val de. 



1 84 ЧАСТЬ ВТОРАЯ.  ЭJIЕКТРИЧЕСКИЙ
0 

под'ЕМllИК. 

На этих цапфах, в промежутке между двумя наrtладками цепи, сидят 
ролики 11 ,  которые катятся по рельсам 16 и поддерживают передний по напра
влению движения край ступеньки. Задний конец ступенек А поддерживаегса 
роликами 8, надетыми на вал 7. сидящий в нижней части изогнутой по дуге круга 
подступепи 6 рамы ступеньки. Ролиr\и 8 катятся по отдельным рельсам 17,  рас
положенным между рельсами 16 по близости от них. Изменяя расположение 
рельсов 1 7  по высоте относительно рельсов 16 можно достигнуть расположения 
несrюльких ступенек в одной горизонта.�rьной плосrюсти на некоторой произвольной 
части пути перемещения. 

· 
Как показывает фиг. 151 ,  в горизонтальной плоскости обычно распола

гаются ступеныtи на концах катящейся лестницы, чтобы становиться на нее 
и сходить, а переход из горизонтальной части траектории к наклонной делается 
постепенным. Это дегко достигается тем, что пере·дние и задние ролики . ступене!'. 
катятся по особым рельсам, соответственным образом уложенным друг относи
тельно друга. 

Чтобы воспрепятствовать перевертыванию ступенеrt, rюгда они огибают 
цепные колеса и переходят в нижнюю часть пути перемещения, задние ролиrш 
ступенеrt 8 катятся вокруг цепного rщлеса в двух направляющих, а на  возвратном 
пути удерживаются только одной направляющей. 

Другое средство для устранения опасности при всхождении и оставлении_ 
подвижной лестницы состоит в том, что настил, укладываемый в раму ступеныш, 
имеет ребра 1 ,  направденные в сторону движения (см. фиг. 152). Ес.тrи тепr,рь 
края неподвижного пола у конечных пунктов подвижной лестницы заrюнчи1'ь. 
шипами, тart что получается нечто в роде гребня, зубцы rюторого могут входить 
в промежутки 2 между ребрами 1 настила ступенек, и если эти зубцы будут 
скошены по направлению к лестнице, то лицо, ставшее на неподвижные шипы 
у нижнего rюнца под'емника, будет захвачено ребристыми ступеньками и до· 
ставлено на верхний 1,:онец лестницы! где остановится на неподвижных шипах D 
(фиг. 151). 

Переход из состояния покоя в движение и наоборот все же вызывает у лиц 
пользующихся этого рода под'емниками, чувство накой-то неуверенности, что при
водит rt частым падениям. Чтобы этого избежа.ть, ступенчатые под'емнюtИ 
снабжаются подвижными перилами, которые приводятся в движение от привода 
под'емника с таrюй же. точно скоростью, как и сам под'емпик. Любая бесконе·чна.а 
гибr'ая лента, в достаточной мере и надежно поддержанная, вполне годна для 
этой цели. Обьпшовенно для этого употребляется катящаяся на роликах лента 
из резины, имеющая форму, подобную форме поручня обычных неподвижных 
перил. 

Желательно было бы к подвижным перилам на том конце под'емника, 
с которого надо сходить, присоединить неподвижные перила, чтобы дать возмож
ность пользующимся под'емником лицам опереться также в момент перехода И<t 
состояния движения в состояние покоя. 

Tart как, с одной стороны. для этого рода под'емнrшов перила безусловно 
необходимы, а с другой - более двух для одного и того же под'емнrша устроитr, 
нельзя, то является вполне целесообразным ступеньки лестницы делать не шире . 
чем сколько требуется для того, чтобы на ней одновременно могли поместиться 
двое. Получающееся от этого ограничение пропусrшоfi способности rtатящейся 
лестницы может только r'омпенсироваться увеличением числа лестниц. 

Нижняя половина фиг. 151 показывает устройство ступенчатого под'емниrtа 
для перевозки грузов, который едва ли можно рекомендовать для перевозки пас
сажиров. У него стуr:,еныш имеют гладкий насти.ч, а переход с подвижной лест
нплы на неподвижныи пол совершаете.я не по направлению движения под'емника. 
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но вбок .. Наклонно поставленные над ступенью1.ми неподвижные рейки вызывают 
неr\оторое определенное отrtлонение груза в сторону от под'емника. 

Если тянуть подвижные ступеньки катящейся лестницы помощью двух 
цепей, rшк ш•r;щ�ано па чертеже, то при разрыве одной из цепей один �юнец сту· 
пенек остаете�� по:мди, ступеньюr устанавливаютея rtoco и через это оказывают 
весьма большое сопротивление движению. 

Непоnреждсшнш часть цепи подвергается при этом чрезмерно больши» 
напряжениям, вследствие чего может разорваться и эта цепь. Чтобы это устра
нить . надо устроить предt>хранительные приспособления, благодаря которым при
водный мотор останавливается и тормоз начинает действовать сейчас же, как 
только обе цепи под'емника стали двигаться с различными скоростями. Кроме того� 
надо позаботиться о том, чтобы катящаяся лестница не могла начать двигаться 
.в обратном направлении. Таrше же меры необходимы и тогда, rюгда nод'емник 
приводится в движение только одной цепью, которая тогда совершает свое дви
JКение в плосrюсти симметрии ступенек. 

F. Под'емники для строительных работ и наклонные под'емники . 

.К под'емниrtам, которые могут работать помощью электричества, относятся; 
также под'емники для строительных работ и наклонные под'емники. 

Поскольку под'емники для строительных работ имеют самостоятельный, 
обыкновенно жеillезный остов для шахты, постольку они ничем не отличаются от 
ранее описанных обыкновенных товарных под'емников. 

Ддя под'емниrюв для строительных работ без остова шахты (открыты& 
под'емники) нельзя установить единообразного типа конструкции. Описание столь 
Ашогообразных конструкций этого типа под'емниrюв завело бы слишком далеrю. 

Необходимо, однако, указать, что в « положении о под'емниrшх)) для устрой
ства под'емников ддя строитедьных работ имеются особью постановления. 

Наклонные под'емниrш - это товарные под'емники, направляющие которых 
накдонны к вертюшли. К этому типу под'емников «положение � относит также 
те товарные под'емники с вертикальншш направляющими, переходящими 
в накJiонные или криволинейные направляющие для того, чтобы rtлети могли 
опроrшдываться автоматичссrtи. Они имеют тот общий призпак, что приложенные 
к клети направляющие принимают форму роликоu, кart у ступенчатых под'е:м
ншюв; в остальном их конструrщия очень разнообразна, соответственно цели 
назначения под'емниrtа. Тат;же относительно их устройства имеются: особые 
постановления в «Положении о под'емпиках)> .  
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Неэлектрические под'емники. 
Хотя в настоящее время эле1tтричес1пш под· емники ш�еют первенствующее 

значение, но в некоторых случаях обстоятельства принуждают пользоваться другим 
источником энергии. Г.u:авпым образом здесь речь может итти толшо о ручной 
работе, 'о ременной передаче от произвольного источниrш энергии и о гидравли.
ческом давлении. 

В виду незначительности роли, которую играют ручн:ые, трансмиссионныЕ' 
и гидравлические под'емники, о них будет сказано лишь вкратце. 

А. Под'емники с ручным приводом. 

Ручная работа, главным образом, применяется в йастоящее время только 
для малых грузовых под'емников; но в этой области она еще довольно сильно рае
проетранена. Д.11я малых ручных 1 рузопод'емников, вообще говоря, дейетвуют 
те же правила 1юпетру1щии, как и для электрических (см. стр. 171  ) . 

Одна�ю шахтные двери у них н е  должны иметь зам1ш. Само собою разу
мется, что таrсже неприменимо к ним правило, по которому пycrt в ход под'емюша 
должен производиться тоJrько при запертых дверях и открытие двери, мимо кото
рой проходит клетка, должно иметь последствием немедленную останош;у лифта. 

Малые ручные грузопод'емники, работающие от руки, с грузопод'емной си
дой не более 20 11·1" совершенно не подлежат действию правил «Положения о под' -
емни1tах» .  

Под'емники с тююй незначитеillЬНОЙ грузопод'емностью получают поэтому 
вееьма простую форму. 

Бесконечный пеньковый канат с, который, как показывает фиг. 153, пере
бр0I�1ен через верхний и нижний канатный блок одним концом привязан 
к люльке а, а другим к противовесу Ь. Чтобы под'емник привести в движение, тя
нут за канат с. Противовес обыкновенно берется тюп1х размеров, чтобы он урав
новешивал собственный вес клетки. Чтобы предупредить самостоятельный спуе1t 
нагруженной клетки, большей частью вполне достаточно на пуиктах остановrш 
в шахте вставить задержки, входящие в вырезы, сделанные в rtлетке, и, такиhI 
образом, ее удерживающие. 

В других конструкциях противовес привязывается не к бесконечному ка
__ нату с, но к особому канату, который привязан к ушку клетrш и, огибая особый 
канатный блок на верхнем конце шахты, направляется по пути перемещения 
противовеса. 

Грузы более 20 к� не могут быть перемещаемы непосредственным на нпх 
воздействием, для этоr() требуется какая-либо передача от ист.очника энергии. 
В ограниченной мере этого можно достигнуть, посадив на вал поrшзанного на 
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фиг. 153 верхнего бJюка канатный шкив (тяговое колесо) значительно бодьшего 
диаметра, через который переrшнут бесконечный тяговый канат, натягиваемый по· 
движным нагруженным нижним шrtивом. Канат, поддерлашающий клетку и про
тивовес, в таком случае вовсе не доджен быть бес�юнечным, а нижний канатный 
бдок для этого �шната является изJ�ишним. 

У под'емников такого устройства, схема которого показана на фиг. 154, 
органом подвеса ддя ю�ети и противовеса может служить проволочный канат или 
цепь. Тяговое ко.тrесо д.тrя тяговGго 1;аната уliрешrяется на продо.:�женном за. шахту, 
со стороны входа в нее rюнце вала верхнего канатного блока, действующего, ка�� 
приводной шкив, а обе части бесконечного тягового rtаната располагаются по обе 
стороны шахтных дверей по всей высоте пути перемещения под'емниr;а. 

Так л�аrъ при расположении ведуще1·0 шюша 

-+- �· и тягового 1юлеса на одной оси, пuд'еыный Еанаж 
1 сбегает с вед\·щего ш кива не по середине между 

с обuими концами тлгового каната, то та�•ое.. напра
вление поrледнего возможно лишь тогда, когда или 
один конец тягового каната или под'емный канат 
отклоняется посредством направляющих роликов. 

ь Т(!кие направ .. шющие ролики в бо.1ьшинстве слу
чаев бывают необходимы также для rюнца под'ем
ного Еаната, идущего к противовесу. 

Не всегда для малых товарных под'емников 
с ручным Еанатным  приводом применяются ведущие 
шкивы, часто вместо последних употреfiллют барабан, 

Фиг. 153. на котором с одной стороны ук.репляется под'емный 
канат для клети, а с другой -- канаr противовеса. МалыИ 

rруsовоИ 
под·емник 
с ручным 

приводом. 

Для удержания на месте клетей под'емюшов 
для больших грузов стопорные приспособления, 
состоящие из рессо.р, уже не годятся. Их заменяют 
тогда тормозами, :колuд�tи которых дей.;твуют на 

� 

! 

t О/ j 
1 
1 
1 
1 

,� 

+/ 

2 

Фиг. 1 54. 
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ведущий шкив или барабан. Оттормаживание тормоза производится штангой ,  
имеющей направление в шахте, и соединенными с ней ножными рычагами 
(педалями), выступающими на останоы;ах под'емюша из шахты. 

Taitиe тормоза, б:rагодаря их двустороннему действию, могут останавливать 
клеть таrtже и тогда, когда, как это бываеrг у под'емииков с больµrей под'емной си
лой, противовес уравновешивает не тодько собственный вес клеrrи, но также и 
часть полезной нагруюш, когда, следовательно, имеет перевес то клеть, то проти
вовес. 

Ручной привод применяется также для больших грузовьiх под'емников, т.-е. 
для под'емников с полезной нагрузrюИ более 100 к�. В этих случалх передача 
посредством неравноплечего рычага, у которого плечо ДJIЯ приложения движущей 
силы больше илеча, действующего на груз, является уже недостаточной д.тrя того, 
чтобы поднять нагруженную клеть без увеличения количества рабочей силы, тart 
как сила тяги, которую може.т проявить, не переутомляясь, один человек, дей
ствуя на тяговой канат, не многим превышает 20 к�. Поэтому необходимо в при
вод под'емника включить еще передачи, уменьшающие зато скорость движения 
под'емника в значительной мере. Это - крупный недостаток больших грузовых 
под'емников с ручным приводом, и такие под'емники устанавливаются лишь для 
редкого пользования. Такие под'емники обыкновенно приводятся в движение по
мощью бесконечных тяговых канатов и тягового колеса, но также применяются 
лебедки с рукояткой, которые согласно прави.лам «Положения о под'емниках:. 
должны быть самоостанавливающимися или же иметь безопасные ручки, не вра
щающиеся во время спус!l:а груза. 
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Значительно отличающуюся конструкцию имеют только те приспособления, 
которыми клеть удерживается в желательном положении. Так itaк необходимым 
условием для таких приспособлений является их автоматичес�юе действие, то 
обыкновенно для этой цели уптребляются известные всем тормоза с храповин:ом. 

Сравнительно простую форму они получают тогда, ь:огда у под'емника про
тивовесом уравновешивается только собственный вес �tлети, и то не весь целиком, 
следовательно, когда груз действует всегда в одном направлении. Тогда вполне 

kl ,1 

Фиг. 155. Большоii грузопод'емник с ручным 
приводом и односторонним стопорным меха

низмом. 

достаточно заRлинить на валу 
тягового колеса храповиrt, зацеп
ляющийся с собачr�ами тормозного 
диска, обнимающего храповик и 
свободно сидящего на валу. Фиг. 155 
показывает схематичесн:и пример 
такой 'Конструкции. 

Тяговым колесом а приво
дится в движение посредством 
шестер1ш Ь и с жестRо соединен
ный с колесом с барабан d, rюто
рый можно также заменить воду
щим шкивом. На валу тягового 

iz 
Фиг. 156. ДвухсторонниИ стопорныИ 
механизм для товарных под'емни
ков с ручным приводом. 1-вверх, 

2-вниз, 3-противовес, 4-11леть. 

колеса, кроме того, заr•линен не поь:азанный на чертеже храповю;, обхватывае
мый тормозным шкивом f с соnачкой, которая зацепляется с зубцами храповика. 

Чтобы поднять клетъ, нужно при представленном на чертеже расположении 
тянуть за правый �юнец тягового каната h. Тормозной диск f при этом удержи
вается тормозной лентой, натянутой гирей, а храповик е продолжает вращаться 
по направлению часовой стрелки из-под собачки g. Если канат h отпустить, то 
собач�tа препятствует обратному вращению вала тягового колеса и.; следовательно, 
опусканию юrети. Освободив теперь тормозную ленту диска f, для чего необхо;щмо 
приподнять помощью каната i гирю тормоза, то юrеть начнет двигаться вниз 
с большей юш меньшей скоростью, но тотчас же снова оета.новится, если осво
бодить гирю тормоза, т.-е. отпустить канат i. 

Если у грузового под'емню;а с ручным приводом противовесом уравновеши
вается таrtже часть полезной нагруз�ш, если, значит, деИствует момент, в зависи
мости от нагрузки клети, то в одном, то в другом направлении, то тогда должно 
применять двусторонние тормоза с храповиком, образец которых показан на фиг. 156. 
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Вал тягового колеса -а имет винтовую нарезку. На этой нарезанной части 
сидит шестереюtа Ь между двумя храповюшми о и d, которые с сво й стороны 
упираются в дисriи е и f, заюшненные на валу , тягового rюдеса. 3убцы храпови
ков с и d обращены в противопоJiожные стороны. 

:Когда rи1етъ, имеющая перевес, должна быть поднята, тогда тяговое ко
лесо а должно вращать в сторону стрелки с надписью «вверх» .  llpи этом шее· 
терня: Ь, сперва удерживавшаяся грузом, передвинется благодаря винтовой на
резки вала тягового колеса влево, отделится от храповюш d, сильно прижмет хра
повик с к диску е и вместе с храповиком с образует соединение с валом тягового 
1tолеса. 3убцы храповика .с имеют такую форму, что при этом движении относя
щаяся к нему собачка не препятствует его вращению. 

Если привод прервет работу, то соединение между тяговым колесом, ди
<:ком е, храповиком с и шестерней Ь под влиянием нагрузки не нарушается, а со
бачка, попадающая в зубцы храповика с, не дает грузу опусrtаться. 

Если теперь перевешивающую клеть желате1Льно спустить, то тяговое ко
лесо надо вращать по стреJше с надшrсью «вниз '' ·  От этого шестерня Ь под вшш· 
нием винта на валу тягового колеса переместится вправо и отделится О\ храпо
вика с, задерживающего спуск клети. :Клеrrь может теперь спусrшться до тех 
пор, пока шестерня Ь, вследствие свое,го вращения вочуг вала тягового rюлеса 
не соединится ОПf!ТЬ с занявшим определенное положение храповиком с. Продол
жая вращать тяговое колесо в том же направлении, можно, таким образом, повторно 
производить расцепление шестерни Ь и вместе с тем опускание груза, которое 
щнаrю сейчас же приостановится, если прекратить вращение тягового колеса. 

Если противовес перевешивает rtлеть, тогда шестерня Ь вращается: тart, что 
она передвигается вправо и соединяется с храповиком d, препятствующим под'ему 
клети, сJrедовательно, опусканию противовеса. Под'ем клети возможен лишь 
тогда, когда тяговое ко.лесо будет вращаться по направлению стрелки <<вверх" .  
Вследствие этого шестерня Ь отделяется от  храповика d, так что противовес 
может опускаться и этим поды:ма.ть клеть. Связанное с этим вращение шестерни Ь 
на валу тягового rtoлeca вновь соединяет ее с храповиrюм d, так что, толыю про
должая вращать тяговое колесо по направлению стрелки «вверх » ,  можно добиться 
непрерывного подымания клети. 

Наоборот, опусrшнию клети, которая .чегче своего противовеса, храповик d 
не оrшзывает никаrшго сопротивления, тart что при вращении тягового колеса по 
стрелке «вниз» опускание клети происходит беспрепятственно. 

В. Под'емники с ременным приводом. 

Случаи, когда для больших товарных под'емнипов представлялось бы необ
ходимым и в хозяйственном отношении выгодным при:менение ручного привода, 
весьма редr:и. Обыкновенно отдается предпочтение механичесrшму приводу. Не
редко сJ1учаыся, что элеrtтрический привод не :может или не должен быть приме
няем, потому ли, что не.1ьзя получить элеr•тричес1юй энергии, или при наличии 
двигателя, с.11ужащего ддя: других це.11е.й, желательно с'ыюно:мить на особом мо
торе для под'емшша или, наrюнец, 1шrt это бывает на газовых заводах, надо при
менять двигате.т�ь внутреннего сгорания. Двигатель, приводящий в движение раз
Jп1чньrе рабочие :машины, вращается всегда в одном направлении и, rшнечно, не 
может быть управляем сообразно с ус.ловиями и требованиями работы под'емнина. 
Даже тогда, rюгда для работы под'емниr:,а имеется специа.11Ьный двигатель вну
треннего сгuранш1., uн должен тем не менее всегда вращаться в одну сторону, по
тому что r:, этu111у нынуждаРт то обстоятельство, что пуск в ход и перемена на
правления хода весьма затруднительны. Чтобы в та�шх случаях сделать возмож-
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ной работу под'емни�;а с ее перерывами и переменами направления хода, поль-
3уются ременной передачей с обратным ходом, включенной между под'емным ме
ханизмом и двигателем, вращающимся всегда в одну и ту же сторону. 

Под'емншш с ременноft: передачей, называемые также трансмиссионными, 
обыкновенно служат для перевоюш грузов, редко для людей. 

Кроме обычной вертика.l!ьноИ устаноюш под'емного механизма перед�ю 
встречаются устаноюtи с подвешенным под'емным механизмом, что вызывается 
местными условиями. 

Установка под 'емного механизма и устройство для ременной передачи с обрат
ным ходом в существенных частях показаны на фиг. 157 1). Па валу А под'ем
ного механизма сидят рядом три ременных шкива а, Ь и с, из которых оба край
них - холостые, а средний заклинен на ваду. Сидящий на другом конце вада А 
червяк передает движение от вала А посредством червячного Rодеса, с 1шторым 
он зюьлючен в одном 1южухе С, валу D 1�анатного барабана Е. Параллельно к оси 
барабана расположен распреде.1ительныn вал F, 1шторому можно сообщать вра
щение посредством цепного 1юлеса d и переводного каната. На распределительном 
валу F укреплен некругдый дис�t е ддя сидящего на валу А тормоза В. Кроме 
того на одном �юнце 11ала F насажены 11ва взаимно перпендикулярных и распо
.1юженных в различных верттшальных плос�юстях рычага f и g, служащие ддн 
передвижения ременных отводок. 

Каждая ременная отвод�ш ( вилRа) укрtтлена на отдельной штанге. Эти 
штанги своими концами у рычагов f и g соединены с ошрытыми внизу Itулиссами 
кривошипа h п i. 

Нен:руглый распреде.лдтедьный диск е посредством тяги k действует на 
нагруженный гирей тормозной рычаг l, который стремится прижать тормозныt 
колодки т к тормозному дпсrtу В. 

В показанном на чертеже положении покоя под'емного механизма оба при-
1юдных ре.11шя, из 1юторых один от�tрытый, а другой перекрестныИ, надеты на 
холостые шкивы а и с; тормоз в это время нажат. 

Если теперь повернуть распределитедьный вал, напрцмер, в сторону движе
ния часовой стредR.и, то тормозной рычаг l помощью неr;руглого дис�ш е припо
дымается, а тормоз т, В растормаживается. Укреп.ленный на распределите.льном 
валу рычаг g повертывается , вправо, не изменяя положения соответствующей 
ему кулиссы i на передвигающей одну из вилоr;, штанге1. Наоборот, другой рычаг f 
входит в кулиссу h тяги, передвигающей вторую вилку для ремня, и отводит ее 
вправо, вс.ледствие чего ремень с ходостого шкива а помощью соответствующей 
вилки переводится на рабочий шкив Ь, так что под'емный механизм начинает 
работать, примерно, д.11я сообщения Rлети движения вверх. 

Есди жедательно приостановить движение под'емни�tа, то распределитель
ный вад надо снова перевестп в изображенное на чертеже положщrие, повернув 
его в обратную сторону. При этом диск е освобождает тормозной рычаг l, и гиря, 
сидящая на конце этого рычага" производит нажатие тормозного дис�ш. В то же 
время рычаг f помощью кулиссы h и соответствующеfi вилки переведет движу
щийся по рабочему шкиву Ь ремень снова на хо.тrостой ш�шв а. Также и теперh 
движение рычага g не производит ниRакого действия. 1 

При повороте распределительного вала F из нулевого положения в сторону, 
обратную движению часовой стрелки, диск е разобщит тормоз и, Rроме того, ры
чаг g сдвинет кудиссу i, соединенную со второй видкой. Теперь, следоватедьно, 
ремень с холостого шкива с перейдет на рабочий шкив Ь, так что под'емныfi ме
ханизм начнет работать в противопо.шжном направлении, согласно предположе
нию, для спус11а ю�етп. 

1) Bamag-:\Ieguin. Л. G. Berlin. 
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При обратном переводе распределительного вала F в нулевое положение, 
тормоз опять затормозится и одновременно ремень, благодаря действию рычага g 
.на кулиссу i, перейдет с рабочего шrшва Ь на холостой с. 

В обоих только что упомянутых случаях движение рычага f не производит 
никакого действия, так rшк он движется вне относящейся к нему rtулиссы h, и 
н аправляемый ею ремень не получает юшакого бокового перемещения. 

Чтобы ре�ши во время работы не могли изменять овоеrо положения, устано
вленного распределительным валом, на тягах для вилок имеются заруб1ш п, в rtо
·торые упираютоя неподвижно расположенные выступы под действием пружины О. 

На чертеже еще, кроме того, поrшзан весьма употребительный при под'ем
ных механизмах о ременным приводом тип расцепляющего механизма при осла
{)лении каната. Он состоит, каr� обыкновенно, из двух свободно сидящих на валу 
.барабана по обоим сторонам пооледнего рычагов р, р, нагруженных на своих сво
бодных концах гирями s, s и соединенных помощью круглой штанги r. Так как 
клеть в данном одучае подвешена на двух rtанатах, то на штанге r сидят два 
свободно вращающихся и легко передвигаемых ро.�rика t, t, упирающиеся в под·
€Мные rшнаты. 

На продолжении вала барабана D сидит свободно вращающаяся, но не пе
редвигаемая половина кулачной муфты и с цепным колесом w, которая может 
зацеплятьоя о другой половиной муфты v, сидящей на валу барабана, при чем 
()На может перемещатьоя вдоJrь его, но не вращаться самостоятельно. Перемеще
ние .муфты v производится гиреfr поворотного коленчатого рычага х. 

Еоли 1tонцы каната, спусr�ающиеся вертикально вниз с канатного барабана 
под'емного механизма, установленного, кart показано на фиг. 157, на верху шахты, 
натянуты тяжеотью ю10ти, то рычаги р, р, поддерживающие канатные ролиrtи t, t, 
принимают, к;ш ;�то видно из чертежа, наклонное положение, при котором соеди
ненный о одним из этих рычаг@ рычаг у нажимает на прямоJiинеИ:ное продол
жение z нагруженного гирей ПJiеча 1юлончатоrо рычага х и, таким образом, удер
живает эту гирю в приподнятом положении, вследствие чего обе половинки 
куJiачной муфты и и v раоцеплены. 

Еоли поддерживающие клеть канаты по rtаrю�-либо причине начинают осла
бевать, тогда рычаги р, р, поддерживающие канатные ролиrtи t, t, под влияние;м 
гирь s, s вое более и более принимают вертиriа.�rьное положение. При этом соеди
ненный о одним из рычагов р подпорный рычаг у ооска.lJъзывает с продолженной 
части рычага z, так что по.тrовинка муфты v посредством нагруженного гирей ко· 
ленчатого рычага х зацепляется с половинкой муфты и, rюторая начнет тогда 
вращаться вмеоте с валом барабана и передаст это движение помощью цепной 
передачи', часть которой составJiяет цепное; rюлесо iv, к распределительному 
валу F, переводя его, таким образом, онова в положение для останошш. 

Как уже упоминалось выше (стр. 100) все пассажирские и большие грузо-
1ш

u
е по�'емшши должны иметь два автоматичес1ш, но независимо друг от друга 

деиотвующих механизма для расцепления на конечных остановках. Затем второе 
требование, чтобы одно из этих приспособ.тrений действовало независимо от меха
низма управления, имеет силу только для элеrtтричесrшх под'е,мниrюв, а не для 
nод'емшшов о чисто механичесrшм приводом. Следовательно, это правило не имеет 
та�tже значения и для рассматриваемых теперь под'емников с ременным приводом. 

Одпн из расцепляющих механизмов для конечных остановок также и 
у под'еl\lнrшов рассматриваемого типа состоит обыкновенно из упоров, утолщепий 
или т. п. на переводном канате, помощью которых rtлеть на конечных остановках 
переводит упрашшющий механизм в нулевое положение. 

Второй ра(щепляющий механизм почти всегда расположен у под'емного 
механизма п таrtже деnствует, что в данном олучае вполне допуотимо, на упра
в.тrяющий :механизм. 
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Конструкция второго расцепляющего механизма, на фиг. 1 5 7  н е  пред
.ставленного, для всех под'емников с ременным приводом в главных своих частях 
впо.ше однородна. Для этой цели применяеrгся почти исключительно приспособле
ние с подвижной гaйrtati, 1ta11' она описана в пожшении к фиг. 99 на стр. 101. 
Если изображенный на этой фигуре расцепляющий механизм посадить на про
должение вала барабана и если его коробку помощью зубчатой или цепной пере
дачи связать с распределительным валом, то без всякого переустройства под'ем
ного механи:та его можно применять и при ременном приводе. Цо таrюе 
устройство увелпчивает строите.11ьную длину ворота (под 'емного механизма) 
.в такой мере, что часто бывает нежелательным. Поэтому очень часто прибегают 
-к другой конструкции, более компактной, в которой вращение сообща.еrгся не вин
товому шпинделю, rtaк в приспособлении фиг. 99, но 1,opoбrte, в которой оп 
заключен. Тогда можно расцепляющий механизма посадить непосредственно на 
рашределителыrый вал, который в одной части получае'r форму винтового шпин
деля:, а для движения: rюробки, вращающей подвижную гайrtу, достаточно закли
нить цепное rюлесо на валу барабана. 

Эта rюнструкция: предпочтительнее еще и потому, что она может быть весьма 
просто приспособлена для: выключения: привода при ослаблении каната. 
Действительно, если: при начинающемся ослабевании каната половина м:уфты, 
1иторая: может перемещатмя вдоль распределите.�rьного вала и вращаться: только 
вместе с ним, придет в зацепление с пр:�rводимой валом барабана в движение 
Jtоробкой расцепляющего n1еханизма для: конечной остановки, то распределите·ль
ный вад тотчас же буде:г переведен в нуJrевое положение. 

Кроме незначитедьпых различий в форме конструrщий ращешшющего меха
низма для: конечных остановок, и действующего при ослаблении каната, можно 
rtонстатировать у ишолненных уже под'емных механизмов для ременного привода 
вееьма существенное различие в движущем механизме д.ш приво;'(ных ремней. 

Самый простой движущий механизм получился: бы, если, как на фиг. 158, 
на приводном валу расположить один средний рабочий шкив и два rtрайних 
-холостых и передвигать одновременно как открытый, так и перекрестный ремень, 
в ту или другую сторону. Штанга, на которой уrtреплены обе вилки для ремней, 
должна была бы тогда передвигаться: распределительным валом для под'ема клети 
толыю в одну сторону, а для спуска ее - только в обратную сторону. 

Но подобное устройство приводит к необходимости, как это .легrtо увидеть 
,из чертежа, делать холостые шкивы в два раза шире ремня:, а ширину шкива, 
,сидящего на ведущем валу, которая должна равняться: общей ширине всех 
шюшов, сидящих на ведомом валу, выбирать, следовательно, весьма большую. 

Затем д.ля: перемены хода под'емнющ необходимо перемещение то.11ько одного 
ремня:, тart что одновременное перемещение второго ремня: я:вля:е:гся: уже бес
по.11езным. А так rtart всякое перемещение ремня влечет за собою некоторое его 
и:шашпвание, обусловливаемое действием вилок на rtpaя: ремня, то при устройстве 
по фиг. 158 ремни без всякой пользы изнашиваются: вдвойне. 

По этим мотивам в настоящее время одновременное передвигание обоих 
ремней совершенно не применяется:, и все новейшие механизмы ддя: перемены хода 
посредством ремней преследуют цель, чтобы управлшощи:м: (распреде.llительны:м:) 
:r.r<:ханизмо:м: можно было передвигать один ремень только для под' ема, а другой 
тодыш для: спуска клети. 

· 
, 

Пример такого устройства для: перемены хода под'емюmа показан на 
фиг. 15 7 .  Тут обе ВИJШИ ддя: ремней укрепляются: на отдельных штангах, ко:горые 
могут передвигаться: горизонта.11ьно от рычагов, смещенных друг относительно 
друга по окружности распреде.11ите.11ьного вала и попеременно зацепляющихся 
� открытыми кулисса:м:и на концах штанг для: вилок. 

Под'еиники. 13  



1 94 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕЭJIЕКТРИЧЕСКИЕ под'ЕМНИКИ. 

Такие механизмы не только уменьшают износ ремней, но еще позволяют· 
де.лать холостые шкивы шириною, соответствующей ширине ремня, а также 
уменьшить ширину шкива на ведущем валу на двойную ширину ремня. 

· 
Того же результата можно достигнуть посредством _механизма для перемены 

хода, подобно вышеописанному, у которого оба неподвижно укрепленных на рас
nреi!,r,.лительном валу рычага соединяются помощью шатунов со штангами вилок, 
имеющими прямое направление. . 

Фи1·. 1 58. 
Перемена 

хода посред
ством одно
временного 

передвижения 
обоих ремней. 

Также и здесь, как это Вl' дно из фиг. 159, рядом с рабо
чим шкивом Ь на ведомом валу сидят два холостых а и с и 
вилка А для отчытого ремня, как и вилка В для перекрестного 
укреплены на отдельных штангах d и е, расположенных одна 
за другой. Концы этих штанг соединены посредством шатунов т, g 
с сидящими на распределительном валу F, в различных плоско
стях под углом 1 20° друг к другу, кривошипами li, i. 

Фиг. 159. Перемена хода помощьru ремней, передви
гаемых отдельными кривошипными механизмами. 

Когда под'емниr\ не движется, тогда кривошипы h, i и вилки ремней при
нимают положение, изображенное на чертеже. Если распределительный вал fl', 
чтобы дать ход под'емншtу в том или ином направлении, повернуть в сторону 
движения часовой стрелки па 1 20°, то кривошип i займет положение К, изобра
женное на чертеже пунктиром. Горизонтальный путь, Пройденный при этом 

Фиг. 160 Перемена хода 
посредством винтовых ка

навок. 

концом его, очень мал и только на это незначительное 
расстояние передвинется соединеннал с ним вилка В. 
3ато Itривошип h перейдет в первоначальное положе
ние I{ривошипа i. Его конец пройдет значительное 
расстояние в горизонтальном направлении, которое 
должно быть таково, чтобы ремень, захтатываемый 
вилкой А, перешел целиком с холостого шкива а на 
рабочий шкив Ь. 

Если распределительный в:�л F из показанного 
на чертеже нулевого положения повернуть в противо
положную сторону, т.-е. в сторону, обратную движению 
часовой стрелки, �о вилка А остается почти неподвиж
ной в то время, как вилка В переместит ремень с холо
стого ш11:ива с на рабочий шкив Ь. 

Другое весьма простое и целесообразное устройство для перевода каждого 
ремня в отдельности представлено на фиг. 160. 

Здесь на распреде.11ительном валу s, расположенном параллельно ведомом-у 
валу, сидит цилиндрический валок w, на поверхности которого выфрезерованы 
две виптовь!t) канавки, идущие от середины ва.1ша к его концам и переходлщие 
sдесь в 11ольцевые. В эти r>анавки входят цапфы вилок, направляемых некруглыми 
штангами:. 

Если под'емник находится в покое и оба ремня поэтому движутся по холо
стым шкивам, то цапфа каждой вил1ш, rшк это видно из чертежа, находится 
в том меетl' канавки, где ее винтован часть сопрягается с кольцевой. 
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При вращении распределительного ва.ч:а в определенную сторону, одна 
из цапф будет двигаться в кольцевой части своей канавки, а другая-в винтовой. 
Rольцевая канавка (выточка) препятствует случайному боrюво�1у перемещению 
находящейся в ней цапфы, а следовательно, и ремню той вилки, к которой эта 
цапфа относится. Винтовая же канавка переводит другую вилку и ремень, на 
коrvрый она действует, с холостого шкива па рабочий. 

Если под'емпый механизм, как до сих пор описывалось, приводится в дви
жение рабочим шкивом, расположенным между двумя холостыми шкивами, то это 
·выгодно в том отношении, что оба приводных ремня движутся на небольшом рас
стоянии друг от друга, по имеет тот недостаток, что ремеппые шкивы при 
лебедке с червячным колесом должны быть установлены с одной стороны лебедrш. 
Вследствие этого, а также и того, что тогда понадобится крайний подшипник для 

Фиг. 161. Перемена хода дJIЯ rемней, распо
;воженных с обеих сторон ;вебедки, помощью 
дуговых треугольников. 1-черт�чное ко.1есо, 

2-чер�як, 3-спустить, 4-nоднять. 

Фиг. 162. Перемена хода посред
ством ремня и диска с криво.11и

нейным направлением. 

ведущего вала (червячного вала), уширение под'емного :механизма в направлении, 
перпепдюtулярном к оси барабапа, будет очень значительно. 

Гораздо бo.JJee компактная конструкция черFпчных лебедок с ременным 
приводом получится, если ременный привод разместить по обоим сторонам чер
вячной передачи симметрично, км показано на- фиг. 161 .  Хотя в этом случае
место, занимаемое ременным приводом вследствие бо.�rьшого расстояния между 
ремнями, должно быть больше и устройство требует еще второго рабочего шкива, 
зато ременные шкивы могут быть расположены на весу на концах приводног() 
вала, так что ширина под'емной лебедки станflвитсн значительно меньше. 

В этой весьма употребительной конструrщии лебедки можно не применять 
)1.О сих пор 11описанные приспособления для перевода каждого ремня в отдельности, 
если распределительный вал, как обыкновенно, будет расположен параллеJIЬнG 
оси барабана и между обоими парами канатных шкивов. 

13* 



1 9 6  ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕЭJIЕКТРИЧЕСКИЕ под'ЕМНИКИ. �---------- -·- - ---

Применяемый в таких случаях механизм )'(,1rя перемены хода показан 
на чертеже. 

На конце распределительного вала /, приводимого в движение канатным. 
блоr•ом S, сидящим на другом конце его, посредством переводного rнtната, эrtсцен
тричесrtи укреплены два дуговых трехугольника а и Ь, обхватываемых отвер
стиями установочных поворотных рычагов F, Н, которые прорезями своих головок 
обхватывают цапфы штанг с и d, передвигающихся в горизонтальных напра
вляющих вместе с виJншми для ремней, уrсрешrенными на другом их rюнце. Отвер
стия переводных рычагов F, Н в нижней части ограничены параллелЬНJ:>IМИ пря
мыми, а в верхней части дугами- оrсружности. 

Изображенное на чертеже положение механизма для перемены хода соот
веtrствуе'Г неподвижному положению под'емниrtа. Ремни при этом движу'Гся по 
крайним, холостым шкивам. Если распределительный вал / повернуть по часовой 
стрелке, то вместе с ним повернется левый треугольшш а (см. вид спереди), 
двигаясь в верхней части uтверстпя переводного рычага F ,ограниченного дугоИ 
круга, и не сообщая ему никакого движения. Наоборот, второй дуговой тре
угольниrt упрется в нижнюю прямодинейную часть отверстия переводного 
рычага Н и повернет его влево, вследствие чего правая вилrш передвинется 
r• своему рабочему шкиву. 

Если распределительный вал повернуть из среднего положепия в обратную 
сторону, т.-е. против часовой стрелки, то движение правого треугольшша Ь 
остается безре�ультатным и установительный рычаг Н не иаменит своего поло
жения. Наоборuт, переводный рычаг /i', благодаря левому треугоJ1ьшшу а, пере
местится It середине и левая вил1са станет против левого рабочего шrшва. 

Другая часто прцменяемая конструrщия механизма для перевода в отдель
ности ремнеИ, расположенных по обоим сторонам по;(емного механизма, пред-
ставлена на фиг. 162. , 

В этой 1шнстру1щии перемещение вилоrt д.�rя ремней производится распре
делите.�rьным дисr\ОМ с с выточенными канавками на лобовой поверхности, уrсре
пленным на распределите.т�ьном валу F. Штанги а и Ь, на Itоторых уr\реплены 
1Зилки для ремней, расположены одна за другой так, что диск с с канавками поме
щается между ними. Они перемещаются горизонтально, сrюльзя в подшипниках, 
расподоженных слева и справа от этого диска, а около распределительного вала 
они изогнуты в форме корыта. На передней лобовоИ поверхности диска о имеется 
каЕ nидпо из чертежа, спирадьная каюшка, которая у r'рая дисrtа переходит 
в кольцевую, в которой движется маленький родик d2, укрепленный в передней 
штанге fJ. 

На задней стороне шайбы с имеется такая же спиральная канавка, но 
направш�нная . в противоположную сторону, lJ которой движется ролик d1, укре
н.11епный в штанге а. 

В уrшзанном на чертеже положении дюжа с ремни бегут по крайним 
холостым шкивам. Если же повернуть распределительный вал F и вместе с ним 
диск с в сторону часовой стрелr;и, то уr;решrенный в штанге Ь ролик d2 попадет 
в спиральную часть Itанавки дисr\а с. Вследствие этого штанга Ь при дальней
шем вращении распределительного вала F подвинется влево и связанный с ней 
ремень перейдет с холостого шкива на рабочий. 

Ролик штанги а, который в ну левом положении распределительного мех.а� 
яизма находился в месте сопряжения спиральной части канавки с ее кольцевой 
частью, движется при данном направлении . вращения распределительного вала 
� rюльцевой части канавки. Вследствие этого штанга а не имеет ню;акого пере· 
.м:ещения и связанный с ней ремень не сдвип1ется с холосто� о пшива.. 

Если же, наоборот, повернуть распределительный вал из нулевого поло
жения в стирону, обратную движению часовой стрелки, то укрепленный 
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в штанге а роли1t d1 войдет в спиральную часть канавки и подвинется вместе 
со своей штангой вправо, так что связанный с ней ремень переведется на соот
ветствующий рабочий шкив. Ролик же d2 штанги Ь при этом будет двигаться 

· в круговой (кольцевой) части канавки на передней грани диска с·, не изменяет, 
таrшм образом, своего положения и не производит ника�юго действия на ремень, 
управляемый штангой Ь. Ясно, что вышеописанный механпзм для перемены 
хода с применением криво.шнейных направляющих, ;1опус1�ает всевоз�1ожные 
отклонения от этой 1юнстру.1щии. 

Хотя движение от вала с ременными Шiшвами к канатному барабану обьш
новенно передается посредством червячной передачи, однако же встречаются 
танже нонстру1щии с передачей помощью цилиндрических зубчатых 1юлес. Такие 
под'емные механизмы (.11ебед1ш), у которых приводный вал можно расположить 
параллельно оси барабана, а применять передачу помощью рабочего Шitива и двух 
холостых пшивов по обоим сторонам его, не пользуясь наружными подшипюшами, 
таr\же очень 1>оипатtтпы и требуют поэтому маJю места. Но так как они не обла
дают свойствои самоторможения, хотя бы в состоянии поноя, как червячные пере
дачи, и поэтому требуют еще дополнительноfi установни ториоза с храпошшом, 
и так кart, нроме того, они не работают бесшумно, как лебещtи с червячными 
пер�дачами. то их прпменt'пие не очень распространено. 

С. Гидравлические под 'емники. 

И::� всех rидрав:шческих двигателей ДJIЯ работы под'емниrюв исключительно 
nрю1сншотсн порtШfН:Ыt' машины. По существу можно различать два тииа дви
гателей: двигатели, у rюторых движение поршня непосредственно передаете.а 
клети, и такие, у ноторых движение от поршня It клети передается помощью 
канатов, цепей и т. п. 

Гидравличесюrй двигате·ль, поршень которого непосредственно действует 
на клеть, иоrtазан ехематичес�ш на фиг. 163. 

Вода, получаемая здесь из высоrtо расположенного резервуара А, дамени<-' 
которой соответствует высоте резервуара над рабочей поверхностью поршня, 
подводится к цилиндру В и деfiствует на нижнюю поверхность поршня С. С верх
ним r\онцом поршня или с поршневым штоr\ом жестко соединена 1\леть D, тait 
что она вместе с поршнем подымается водой, втекающей в цилиндр В. 

Но если приток напорной воды остановить, то 1\леть с поршнем останутся 
в том положении, наrюе они до этого момепта приняли. Если клеть должна 
опусrшться, то воду, заr\люченную в цилиндре В, надо выпустить. 

Для упрамения под'емнином можно поэтому применять золотник или 
клапан, rtоторые цшпшдр В соединяют в одном положении с трубопроводом высо
кого давления, а в другом с отводящим штуцером. и приводятся в движение 
канатом и т. п. изнутри клети. 

Для экономии энергии уравновешивают мертвый груз н.11еrги и поршня про
тивовесом G. Но уравновешивание не должно быть полным; лучше когда соб
ственный вес клети и поршня настолько тяжелее противовеса, чтобы он при 
спуске �юг не толыю тянуть вверх противовес, но также и преодолевать все воз
нюшющие при этом сопротивления. 

Кюt видно из чертежа, при таком приводе высота напора воды меняется 
в зависимости от положения поршня и I\лети. Когда поршень и вместе с ним 
клеть занимают самое низное положение, тогда высота напора равняется h1 + h, 
rtог;щ л:е они занимают самое высоrюе положение, обозначенное на чертеже пунк
тиром, то высота напора уменьшается до величины h1• Следовательно, под'ем 
клети происходит при все уменьшающемся давлении воды, т.-е. со скоростью вс� 
более и более падающею. 
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Чтобы этого избежать, необходимо все более и более разгружать клеть 
соответственно уменьшению напора воды. Этого можно достигнуть посредством 
органов подвешивания: противовеса. Tart ·как при под'еме клети органы подвеса 
(канаты, цепи и т. п.) переходят с ее пути на путь противовеса, то они равно
мерно повышают его действие. Наддежащим выбором веса единицы длины э�их 
органов подвешивания: можно, таким образом, достигнуть разгрузки клети при ее 
движении вверх, чем и компенсируется: падение давления: воды. 

В других типах поршневых гидравлических машин, непосредственно дей
ствующих на клеть, производится: не уравновешивание падающего напора, а 
имеются: приспособления:, поддерживающие постоянную высоту напора воды. 

. Принципы устройства такого двигателя: легко понять из схемы фиг. 164. 
Здесь напор воды действует не  прямо на поршень С, соединенный с клетью D, 
но па дисковой (плоский) поршень F, движущийся: в промежуточном: цилиндре Е 
вместе со скалrtой значительного диаметра, проходящей через дно цилиндра. Про
странство цилиндра Е под дисковым: поршнем, соединительная труба 1 и ру
башка Н цилиндра В, в котором движется: рабочий поршень С, совершенно напоJI
нены водой. 

8 
с 

Фиг. 163. 
Гидравлический 

под'емник с порш
нем, непосредствен
но действующим на 

клетку. 

А 

Фиг. 164. 

" - "  f '  , 1 t ,�, , 
"r - ;>I  1 1 
1 1 1 1 
1 1 

Гидравлический под'ем -
ник с уравнением напора 

воды. 

6 

Фиг. 165. 
Гидравлический под'ем
ник, у которого пор
шень соединен с клетью 

посредством каната. 

Если впуск в цилиндр Е открыт, то поступающая: из высоко расположен
ного резервуара А вода гонит промежуточный поршень F вниз, а приводный пор
шеш. С вверх. Если открыть выпускной кран, то излишек веса клети с приводным 
поршнем должны быть в состоянии промежуточный поршень F поднять вверх и 
нахо·дящуюся: над последним: воду вытеснить через спусrшой кран. 

Отношение ведичины давления: на единицу поверхности поршня: С к давле
нию наружного водяного r:roлna Dавно отношению площади в ерхнего основания 
дискового поршня: к площади кольца снизу поршня: F. В.еличина отношения: пло
щади кольца про�rежуточного поршня F и площади поршня С соответственно 
уменьшает путь промеGКуточного поршня за время: одного хода под'емника. 

При 11од'еме клети также и здесь уменьшается: постепенно напор воды пол 
приводным (рабочим) поршнем С, но одновременно увеличивается: напор в про-
14ежуточном цилиндре Е, а потому надлежащим выбором размеров можно добиты;я 
полного уравновешивания: колебаний напора во время· под'ема клети. 
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Нет надобности дока3ывать, что гидравлические под'емшши, у которых 
поршни непосредственно соединены с клетью, отличаются: высоrюй степенью на
дежности и бе3опасности, и поэтому их клети не нуждаются: ни в каких предохра
нительных приспособлениях на случай ра3рыва наната (захваты). Достаточно 
принять только те ыеры, Р1uторые препятствуют тому, чтобы СI\орость клети при 
cпycrte не превышала предеда, составляющего 1,4 нормаJrьной скорости движения 
лифта. Особое внимание надо у;�еля:ть спосооу соединения r;лети с поршнем в те:;. 
случаях, Itогда к.леть и поршень уравновешиваются: противовесом, тart как рас
стройство этого соединения: J1южет иметь пос.�едствием чре3вычайно стремитель-· 
ное, вы3ванное противовесом под�-штие клети к СF\Мому верхнему rtонцу шахты. 

Недостатком описанного типа гидравлических двигателей надо считать ту 
особенность, что путь поршня:, и вытекающая отсюда длина ци.тrи�щра должны 
равняться: высоте nод'ема rt.ieти. Необходимая для: этого длина поршней и цилин
дров представляет 3агруднения: не только при и3rотовлении и сборке, но выну
ждает также прои3водить большие 3емляные работы и глубо1tие буровые сква
жины для: устаношш этих частей. 

Второй недостатшt этих 1вигате.тrей состоит в том, что они не могут датъ 
желательной в настоящее время: скорости движения, так чтобы это было вы
годно в хо3яfiственном отпuшении. Чтобы добиться таких скоростей движения, 
сдедовало бы или сильно повысить давление воды, и.ш же 3начительно увеличить 
сечение поршня:, а следовагедьно и расход воды. Оба эти средства таrювы, что 
ставят :жономичность ;:шсплоатации под'емника под бодьшим 3наком вопроса. 

Ука3анные недостатки служат помехой в применении гидрав�ических дви
гателей с поршнем, непосредственно действующим на клеть, в наиболее часто 
встречающихся типах под'емнщщв, и область их применения: ограничивается лишь 
под'емниками с медленным ходом и не3начительной высотой под'ема. Так они еще 
только встречаются: в багажных под'емниках желе3нодорожных вокзалов, но и там 
теперь они уже вытесняются: · электрическими приводами. 

Но до того, как гидравлические двигате.�rи стали заменять электрическими, 
изыскивались средства, которые могли бы устранить ука3анные недостатки пер
воначальных выше нами описанных гидравлических двигателей. Такое средетво 
для поршневых гидравлических двигате1лей нашли в том, что поршень соеди
няется у них с клетью посредством тягового механи3ма. 

При таком двигателе не нря:мого действия не приходится уже быть свя:3ап
ным с определенным местом установки. Они могут быть установлены в любом по
ложении относительно шахты, сбоку ее или на'Верху, могут быть вертикальными, 
но такж0 и горизонтальными. Так как между поршнем двигателя: и клетью могут 
быть включены очень большие передачи, то путь поршня: и вместе с этим протя
жение машины в длину можно сделать относительно малыми, а скорость движе
ния под' емника увеличивать в широких пределах. Так как., кроме того, для их уста
новrtи не требуется нюtаких 3емл.яных работ, то они свободны от всех недостат
ков, свойственных гидравлическим двигателям прямого действия:, но за то, вслед
ствие подвешивания клети на канатах или т. п., не сто.ч:ь бе3опасны (надежны) 
и требуют применения предохранительных приспособлений ( 3ахватов) па случай 
ра3рыва органов подвеса. 

Тип двигателя непрямого действия: в главных своих чертах представлен 
.схематически на фиг. 165. 

В вертикальном цилиндре В, помещенном внутри шахты или рядом с ней, 
движется: nлосrшй (диековый) поршень С, скалка которого Е праходит чере3 верх
нюю крышку ци.тrиндра и на евоем конце поддерживает J{анатный блок F. Под'
емный канат ll для клети одним концом укреплен в точке l и направляется чере3 
блок F па конце скалки и расположенный наверху шахты канатный блок G 
к клети D 
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Верхняя часть цилиндра В всегда соединена посредством отвода с высоко, 
расположенным резервуаром А, тart что на верхнюю поверхность плоского поршня 
всегда дойствует полный напор воды. В ответвлении, соединяющем нижнюю часть 
цилиндра В с питательной напорной трубой, устанавливается распределительный: 
R,ран L или т. п., который в положении, показанном на чертеже1, соединяет про
странство в цилиндре под поршнем С со сливом К. При такой установке распре
делительного rtpaнa L, вода давит на верхнюю поверхность поршня и заставляет 
его опускаться, что вызывает поднятие клети посредством блока F. При этом за
ключенный в цилиндре под поршнем столб воды, высота которого равна верти
кальному расстоянию нижней поверхности поршня от уровня воды в сливе К, 
действуеrr, как всасывающая труба . .Конечно, для этого необходимо, чтобы это 
расстояние не превышало 10 .м, во избежание разрыва водяного столба. При этом 
условии увеличение давления на верхнюю поверхность поршня С во время его 
хода вниз уравновешивается, главным образом, уменьшением высоты всасываю
щего столба воды под поршнем. 

Если выпус1t воды прекратить распределительным краном, то поршен!ь С" 
и вместе с ним ш1еть D останутся в том положении, каr,ое они до этого приняли 

Если же, наоборот, поставить распределительный кран (золотни1t) L так, 
чтобы с питательной трубой сообщалось пространство в цилиндре В под поршнем, 
то на верхней и нижней поверхности поршня С давление будет одинаrюво и пор
шень может быть поднят вверх благодаря перевесу клети, которая, с,щ�,ова
тельно, будет опускаться. При этом вода, находящаяся в цилиндре над порш
нем С, перейдет в нижнее пространство цилиндра под поршнем. 

Представленная на чертеже передача посредством подвижного блока, благо
даря которой путь, проходимый клетью, вдвое больше пути, проходимого порш
нем, заставляет все еще применять очень длинные цюrиндры. 

Поэтому таrшя передача допускается еще то.11ько при высоте под'ема кдети 
Hfl более 20 .м и при ходе поршня, стало быть, не более 1 О .ilt, потому что в про
тивном случае всасываемый столб воды под поршнем мог бы оборваться и уве..ч:и
чение давления при опусrшнии поршня ничем не уравновешивалось бы. 

Ради безопасности уже при высоте под'ема в 16 .м для передачи применяют 
полиспасты со многими блоками и, таким образом, уменьшают величину хода. 
поршня и длину цилиндра пропорционально увеличению числа подвижных бло1юв. 

В 1tачестве противове.са д.iIЯ мертвого груза 1tлети у этих под'емников слу
жит большей частью сам поршень со своей с1tал1tой и верхнее уrtрепление под
вижного блоrtа, к которому в случае необходимости присовоrtупдяется еще добавоч
ный груз. Таким способом можно с'экономить на специальных противовесах с их 
канатами и направляющими. Для тяжелых под'емников с большей передачей прс�
почитают, однаrю, устанавливать, по крайней мере, часть противовеса в обычном, 
виде отдельно, и соединять его посредством каната с rtлетью непосредственно, по
тому что применение поршня и его штоrtа в качестве противовеса при большой 
1:юредаче требует для этих частей слишком тяжелые формы конструrщии. 

У другого типа гидравлических двигателей непрямого действия движение 
поршня передается соединенными с ним зубчатыми рейпами, зубчатым rtодесом 
небольшого диаметра, укреш1енным на валу 1tанатпого барабана значите,1ьно бо.11ь
шего диаметра. На этот барабан наматывается канат, прrшрепленый It кдетп. 
Цилиндры этих машин, rюторые могут быть кait горизонта,тьньпш, так и верти
кальными, на одном конце открыты, а их распределительные золотники (краны) 
устроены так, что они могут сообщать пространство, заключенное между крыш--
1юit nп.шндра и поршнем, в зависимости от их установки, или с нагнетальной 
T{'J'бC•ti J1JJИ С ВОДОСЛИВНОЙ. 

Ec.lJИ в цилиндр нагнетаеrrся вода под давлением, то поршень движется 
наружу и посредством зубчатой рейrш и зубчатого колеса начинает вращатt. 
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1шнатныii барабан так, что канат, на котором висит клеть, навивается на бара
бан и клеть подымается. Но как только приток воды прекращается, поршень и 
клеr�ъ остаются в занятом ими положении. EcJIИ же распределительный золотник 
(�-;ран) установится TaI\, что зан:люченная в цилиндре напорная вода может 
быть выпущена, тогда поршень под влиянием веса юrети переместится обратно 
в еторону Itрышки цюшндра, канат, к которому привязана ю�еть, на'Jнет сви
ва·гr.ся с барабана, а 1.'леть опускаться. 

Для управления гидравлических двигателей непрямого действия точно 
так же, как и для двигателей непосредственного действия, пользуются канатом, 
обхватывающим распределите.�rьный дисr�. Вращательное движение этого дисн:а 
посредством передачи зубчатой рейкой большей частью преобразуется: в прямо
линейное движение распредею1теJ1ьного золотника. Продолжив соединенную с рас
пределительным зо.�rотншюм зубчатую рейку по направлению движения поршня 
и установив на этой прододженной части упоры на расстояниях, равных полному 
ходу поршня, а затем укрепив на поршневом штоке иди зубчатой рейке рычаг� 
который в конечных пунюах хода сцепляется с упорами н� золотниковой тяге, 
подучим весьма простой механизм ддя расцепления на случай опасности, пре
пятствующий переходу �tлети за пределы под'ема и спуска. 

Та1ше устроf!ство можно также применять и д.JIЯ автоматичес1tой остановки 
под'емнюtа на дюбом этаже, если тягу распределительного золотни1tа сделать по
воротной и на ее продолжении между упорами, служащими для расцепления на 
конечных остановках и имеющими в этом случае форму 1tруглых дисков, поме
стить еще другие насадки, отстоящие друг от друга на расстояниях, равных вы
соте этажей и расположенные по 01tружности зо.11отни1ювой тяги в разшrчных пло
с�tостях. Такие приспособления своим устроfiством и характером де!iствия цели
ItО\! соответствуют уже рюiее описанным этажны"111 вьшлючателям (стр. 89) и 
не требуют поэтому более подробных об'яснений. 

Снабжение рассмотренных здесь под'емников водой высо1шго давления мо
жет быть осуществлено различными способами. 

Если, 1tait в городах, имеется в распоряжении водопровод для общего по.11ь
зоrюшщ то поJiучать напорную вщу можно непосредственно из водопровода. 
Так Itait работа под'емпиrtа требует расхода воды в относительно большом коли
честве и притом лишь периодически, и так как таrшя пагру31tа вЬIЗывает неже
лательные обратные действия на водопроводную сеть, то непосредственное при
соединение под'емнпка It сети обьшновенно не допускается. Пользование водою из 
водопровода для работы под'емниrш возможно лишь тогда, 1.шгда вода из сети по
ступает сначала в высоrtо расположенный резервуар или прохо;щт через воздуш
ный колпак, чтобы производить работу гидравлического двигателя под'емншtа. 
Тогда вода из сети может накопляться, так что пптание водою становится отно
сительно равномерным. 

Высо1tие резервуары, представляющие собою открытые баки достаточно 
большой е�шости, должны иметь приспособление·, которое автоматичес�tи при
останавливало бы nрито1t воды из водопроводной сети, когда уровень воды в баю�
достиг определенной высоты, чтобы и3бежать его переполнения. Kart толшо под'
емник начинает работать, и от этого уровень воды в баке понижается, приток 
воды должен возобновиться. Для этого применяют поплавок, плавающий на по
верхности воды в резервуаре и посредством тяги действующий на кран, помещен
ный в подводящей трубе ; когда вода достигнет наивысшего уровня, поплавок 
за�tрывает кран, а при понижении уровня своей тяжестью снова его открывает. 

Воздушные колпаки, которые представляют собою со всех сторон зачы· 
тые сосуды, большая часть которых наполнена сжатым воздухом, нс нуждаются 
в таких предохранительных мерах, так как приток воды тотчас же пре1tращается, 
как только давление заключенного в воздушном колпаке воздуха вследствие ежа-
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т.ия ста.нет равным давлению в водопроводной сети. Наоборот, во избежание воз
вратных ударов в водопроводе при внезапном пvcrte в ход и внезапной остановке 
пп;(емшша, здесь необходимо принять соответствующие меры для сохранения тре
буемой постоянной велиqины давления воздуха. 

Хотя нагнетательные воздушные ко.шаки и превосходят высоrю расположен
ные резервуары в том отношении, что они могут быть установлены вблизи двига
теJrя, например, в подва.1е, но они так же, Itart и первые, не могут повысить суще
ствующего давления в трубопроводе. А так как это давление сравнительно не 
велико, то для работы больших под'е.!1шиrюв напором воды из водопровод� 
пришлось бы деJ�ать цилиндры и поршни довольно больших диаметров, результато�1 
чего является большой расход воды. Поэтому такие типы под'емниrtов ставятся 
в местах с незначительньпvr движением. 

Для больших под'емников сдедует применять более высокие давления, чем 
то, которое обычно имеет вода в водопроводах общего пользования. Следова
тельно необходимый напор воды должен дать специальный насос. Так как такая 
подача воды вообще значительно дешевле, чем поJ1учение ее из водопровода, то 
и для малых под'емников такое устройство может оказаться выгодным, если 
только его работа будет довольно интенсивном. 

Даже в том случае, rюгда воду под высоким давлением нагнетает специаль
ный насос, считают необходимым поставить также возвышенный бак или воздуш
ный колпак, потому что благодаря им можно применять насос меньшей мощности. 

Насос всасывает воду из сборного резервуара (бассейна) и нагнетает ее 
в возвышенный бак или в воздушный колпак, откуда она во время работы под'
емника те,чет к поршневому двигателю при под'еме, и отводится в сборный ре
зервуар при спуске. Таким образом, использовывается всегда одно и то же коли
чество воды. 

При пользовании возвышенным резервуаром или воздушным колпакоъ1 
как в одном, так и в другом случае необходимо иметь таrше приспособления, rю
торые могли бы автоматически останавливать насос, когда уже достигнут допу
скаемый наивысший уровень воды в этих нагнетательных сосудах, и опять пу
скать в ход насос, когда уровень воды в них понижается. Для этого в обоих слу
чаях служат поплавки, к.оторые своей тягой прерывают работу насоса : при поль
зовании вспомогательным мотором, - останавливая мотор, приводящий в - движе
ние насос; или при пользовании ременной передачей, - переводя пе<реводный 
ремень с рабочего шкива на холостой, или же т·ем и другим способом одновре
менно. 

Для работы насоса можно применять всякого рода двигатели. Меньше всего 
годен для этой цели двигатеillь внутреннего сгорания, потому что пуск в ход та
кой машины предст()flляет значительные трудности и нельзя поэто�1у приоста
навливать ее работу во время перерывов в работе насоса. 

Если же для работы насоса, как водится, применять электромотор, то его 
внергия обыкновенно передается насосу помощью ремней через передаточный 
вал, потому что употребляемые для этой цели поршневые насосы имеют слишком: 
.медленный ход, чтобы они могли непосредственно работать от электромотора, зуб
чатые же передачи слишком шумно работают. При сооружениях с воздушными 
нагнетательными :колпаками промежуточным (передаточным) валом приводится 
еще в движение компрессор, который производит первоначальное наполнение кол
пака сжатым воздухом и пополнение убыли последнего во время работы под'ем
ника. Для больших сооружений, т.-е. когда целый ряд под'емников, или когда под'
емники совместно с другими машинами должны работать от гидравлических дви
гателей, целесообразна установка так. наз. аккумулятора, который работает одно
.временно с насосом и исполняет функцию вышеупомянутых воздушных колпаков. 
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Такие аккумуля:торы представля:ют собою ве1ртикальные чугунные ци
.mндры, в которых движеrгся: сплошной, или пустотелый, но внизу закрытый пор
шень, нагруженный гиря:ми. 

Внутренний диаметр и высоту цилиндра надо выбирать так, чтобы полу
чить желательное действие аккумуля:тора. Гири для: поршня:, которые поме
щаются: или на верхнем его конце, или для: экономии места подводя:тся под ба
рабан, оr>ружающий цилиндр и подвешенный к верхнему концу поршня:, выби
раются: так, чтобы иметь в результате требуемое для: работы сооружения: 
цавление. 

Нижний конец аккуму.11я:торпого цилиндра с одной стороны соединя:ется 
с трубой, идущей от насоса, а с другой стороны с трубами ведущими к потре-
блшощим органам. 

· 
Если нет расхода напорной воды, то при работе нагнетате.льного на

сос.а поршfнь аккумуля:тора подьаrается и. вода в аккумуляторе накопляется. 
Вl'дИ rасход воды больше, чем тот, который соответствует мощности насоса, то 
аккумуля:тор из евоего запаса гонит недостающее количество воды под всегда 
одинаковым давлением, соответствующим весу его гирь. При остановке насоса 
аккумуля:тор один выполня:ет функцию подачи воды, необходимой для: работы со
оружения:. По возможности, мощность насоса и аккуn1улятора выбирают так, чтобы 
насос �юг работать непрерывно, при чем аккумулятор при незначительном рас
ходе воды ее накопля:ет, а при сильноfй расходе помогает насосу. Во многих слу
ча..я:х при таком характере работы приходилось бы ставитъ чересчур большой, а 
по;)тому и неэкономичный аккумуля:тор. Чтобы этого избежать, необходимо за
·ставля:ть насос работать только периодически, останавливать его при совершенном 
наполнении аккумулятора и пускать его tнова в ход после опорожнения послед
него. В этом случае было бы желательно, чтобы пуск в ход и приостановка ра
�оты насоса пrоизводились автоматическими выключателями, действующими 
n зависимости 01 положения поршня аккумулятора, подобно тем, которые упо
тр!:'бляются при работе с воздушными колпаками. 
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Сфера действия. 

§ 1 .  

I .  Ппд действие постановлений данного положения подпадают все те  под'· 
емные устройства, вrtлючая таковые и на судах, высота под'ема которых пре· 
вышает 2 м, а rtлеть движется по направляющим, не оставляя их. Под'емпые 
устройства, грузопод'емность которых превышает 20 ООО к�, или клеть rtоторых 
при площади пола больше 20 кв. ' М  имет бодьше двух направляющих, подпадают 
под действие постановлений данного положения при условии соглашения между 
принимающими участие относительно технического оборудования, которое ну
ждается в одобрении инспектора. 

П. Не .подпадают под действие положения под'емные устройства на про
пзво1ютвах, находящихся в ведении горного управления, опускные приспособде
пиа IJ театрах, транспортеры для грузов, судовые краны, под'емники для опро-

1) Шесть приложений к "Положению о 11од'емниках" и об'яснени.я конструкций в эrо 
издание не включены. 
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кидывания вагонов, наклонные под'емники для нагрузки печей, под'емники для 
строительных работ с ручным приводом, и ручные под'емники для небольших гру
зов с максимаJ1ьной грузопод'емностью в 20 к�. 

Подразделение под' емников. 

§ 2. 

Под'емпиrtи подразделяются на: 
а) Пассажирские под'емники. 
1. Под'емники с вожатым, предназначенные для перевозоrt людей и грузов. 
2. Под'емники для перевозки не более 6 человек без вожатого (самоходы). 
3. Под'емники, применяемые rtaк для перево:.ши людей и грузов с вожатым, 

так и для перевозки только грузов без вожатого (под'емНИЕИ с nеQеменным упра
в;1t•нием). 

4. Нории (rшссажирсюrе эаеваторы). 
Ь) Грузовые под'емники. 
5. Под'емники, служащие для перевозки грузов без вожатого (грузовые 

под'емники). 
6. l\Iалые под'емники для перевозки грузов весом не более 100 к�, кото

рые недоступны для входа, с поперечным сечением шахты не больше 1 кв. .м 
(малые грузовые под'емники). 

с) Специальные под'емниrtи. 
7. Самозатормаживающиеся под'емники для небольших мукомольных мель

ниц с дневной нормой переработки не больше 5 ООО к� ( самозатормаживающиеся 
под'емниrtи). 

8.  Под'емники для строительных работ с шахтным устройством или от
крытые без такового, приводимые в движение машиной, применяемые временно 
на постройках и работах по разборке для транспортирования етроительных ма
териаJюв и меняющие поэтому евое место установки. 

9. Перевозочные средства для грузов, у которых нагруженная: клеть под 
влиянием тяжести груза опусrшется вниз, в то время как друга.я:, пустая клеть 
или противовес подымается вверх (опусrtные устройства). 

10. Грузовые под'емники с наклонными нщ1равляющими или е отвесньпш 
направляющими, переходящиши в наклонные или rtриво,шнеfiпые (наrtлонныо 
под'емники) . 

Разрешение постройки и обязательность уведомления. 

§ 3. 

I. Каждый желающий воздвигнуть под'емное сооружение, подпадающее под 
действие данного положения, или желающий существенно изменитъ уже имею
щееея под'емное устройство, должен: 

а) представив чертежи и раечеты, получить разрешение строительного 
отдела полиценского управления на строительную часть под'емного устройства 
(шахта, пробитие потолков, сооружения в лестничных клетках, помещения с верх
ним светом с наружной стороны здания и т. д.). 

Ь) Представить инспектору уведомление ( § 11) о предполагаемых сооруже
ниях или изменениях в машинной части под'емного устройетва, а для пасса
жирских под'емников (§ 2 от № 1 до 4) и о замене орган>JВ подвеса. 

При запросе инспектор должен решить, обязательно ли предетавление уве
nомления о предполагающихся изменениях в 11шшипной части. R этому обязы
вается собственник под'емника, т.-е. то лицо, за чей страх и риск еооружение 
эксплоа.тируется, а при так наз. арендуемых под'емпиках тот, кто их сдает 
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в аренду. Для под'емников для строительных работ (§  2 No 8) та�юе уведомление 
требуется только при первоначальной у<iтановк.е и при изменениях в машинной 
ча<iти. 

П. К уведом.1Iению, согла<iно абзаца IЬ прилагают<iя описания и чертежи 
в 2 экземплярах, в которых должны заключаться все требуемые настоящим поло
жением, а таrtже остальные, необходимые для испытания и расчета под'емного 
устройства или его изменений, данные. Для описания нужно пользоваться образ
цом согласно приложения I, с соответствующими дополнениями в случае надоб
ности. При уведомлении о замене органов подвеса у пассажирских под'емников 
представление описаний и чертежей не обязательно в том случае, ес,ли новые 
органы подвеса тожде<iтвенны <iтарым по роду и каче<iтву. 

III. При перемене лица, несущего обязано<iти владельца под'емника, <iО
гласпо абзаца I, новый владелец до.пжен по<iлать уведомление об этом окружному 
инспектору в течение 6 недель. 

Общие правила. 

§• 4. 

Под'емные сооружения должны в зави<iИМО<iТИ от системы, конструкции в 
оборудования отвечать нижеследующим постановлениям и общепризнанным пра
вн.'Iам пауки и техники. Таковыми являются, Itpoмe общих правил и <iоответ
�твующих предпи<iаний строительного отдела полицейского управления, техниче-
1жие правила, составленные германской комиссией по стандартизации под'емни
ков па о<iнове приложения 2. 

Дла приведенных в §· 2,с: под'емников технические правила комимии оо
гласовываются с об'единениями специалистов этого дела. Технические 'Правила 
оп)·бли1юnываются в правите.льственном ве<iТНИitе. 

Шахта поп'емника. 

§ 5 .  
I .  Шахты под'емников, указанных в § 2 с № 1 по № 6 и № 9,  должны 

быть, согласно соответствующих данному месту установки правил строительного 
отдела полицей<iкого управ.пения и.ли при отсутствии таковых, сог.ласно указаний 
соответствующего полицейского управления, окружены огнеупорными или по 
крайней мере плотными огнестойкими стенами. 

Шахты для противовесов, цепей или канатов, находящиеся вне главной 
шахты под'емnшtа, для которых требуется пробить отверстия в потолках свыше 
100 кв. CR, также должны быть окружены стенами. Небольшие отверстия в пе
рекрытиях должны иметь огнестойкую обшивку, которая простирает<iя ниже пе
рекрытия не менее чем на 0 ,5 .м; пути должны быть обшиты по меньшей мере 
так, чтобы исключалась возможность несчастных случаев. 

II. Отступая от постановлений абзаца I, д.ш всех под'емников, которые 
а) расположены снаружи здания, в лестничных к.11етках или в помещениях 

<i верхним светом, или 
Ь) внутри здания соединяют распо.поженные одна над другой галлереи или 
с) соединяют подва.1!ьный этаж с первым этажом или вообще два непосред

ственно друг над другом расположенных этажа, в которых нет и не делаются 
огнеопа<iные предметы, - полагается достаточной обшив1ш только в пунктах, 
доступных для людей. Обшивка должна быть вы<iотой по крайней мере 2,5 .м нац 
полом. У под'емников, устроенных внутри зданий, обшивка должна быть во всю 
высоту шахты по крайней мере с той стороны, к.уда открывается клеть. Далее, 
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обшивка делается во всю высоту с тех сторон, где rtpaя потолочных брешей, 
лестничных клеток и т. д. доходят к шахте так близко (40 с..11), что люди, рабо
тающие на крыше клети, могут подвергаться из-за этого опасности. Обшишtа для 
под'емни1tов, указанных в пу1ште а, должны быть из несгораемого материала. 

У потребляемая для обшивки проволочная сетка должна имеrгь отверстия не 
более 2 с.11 при наименьшей толщине проволоки 1,8 .м.м, железные полосы, дере
вянная решетка и т. п. должны иметь просветы максимум в 2 см. 

Ш. Снабженные огнеупорными или огнестойr�ими стенами шахты должны 
иметь огнестойкое пере.крытие или шахтные СТ'(ШЫ должны быть выведены над 
крышей на 0,2 .11 . Имеющиеся вентиляционные· трубы должны также оканчи
ваться над крышей на высоте 0,2 м. 

IY. Отверстия шахт, которые находят·ся в пределах движения, должны 
быть ограждены, чтобы людям к ним не было доступа. 

Рамы для роликов и прочие части под'емника, находящиеся вне или над 
шахтой, доJrжны быть устроены та�,, чтобы It ним можно было пробраться и осма
тривать безопасно. 

Шахтные перекрытия, полы рам для роликов, галлерии для обслуживания 
и подходы к ним должны быть прочно устроены и с открытых сторон защищены 
хотя бы перилами и плинтусами. 

У. Указанными в абзаце IY перекрытиями, полами роликовых рам или осо
быми преграждениями, проволочными сетками или т. п. должна быть устранена 
возможность падения частей под'емного механизма или других деталей в шахту. 
Отверстря (для канатов, канатных ролююв и т. п.) в преграждениях должны быть, 
по возможности, малыми. Стеклянные перекрытия должны быть защищены гу
стой проволочной сеткой, если они не сделаны из проволочного стекла. 

YI. Отверстия для света в стенах шахты должны закрываться окнами, ко
торые не до.'!жны открываться во внутрь, чтобы посторонние не могли их от
крывать. Окна должны быть сделаны из проволочного стекла толщиной н е  меньше 
10 ,мм, или из стекла равной сопротивляемости и плотно пригнаны. Общая вели
чина пролетов для света в огнестойких шахтах ни в одном этаже не должна пре.
вышать 1/10 площади шахты. 

V'II. Пассажирские вращающиеся под'емники в зданиях, поскольку они все 
относятся rt перечисленным в абзаце П, должны кроме огнестойких или огнеупор
ных стен, иметь еще переднее помещение (вестибюль) с огнестойкими стенами. 

УШ. Для под'емНИI\ОВ, указанных в § 2 под №№ 7, 8 и 10, вышеук.азанные· 
постановления о rюнструкции шахты силы не имеют. 

Входы в шахту под'емника. 

§' 6. 

Входные двери в огнестойкие шахты доджны быть сд&ланы также огне
стойкими и плотными. 

Двери под'емников в торговых зданиях, шахты которых окружены огне
стойкими стенами, доджн'ьr быть сдеданы из железа с асбестовой прокдадкой тол
щиной по крайней мере в 5 ;1,11 или из других материалов с такими же каче
ствами. 

Входные двери указанных в § 2 № 6 ммых грузопод'емников, могут· 
быть деревянные не фальцованные, окованные с одной стороны дистовым желе
зом толщиной не менее О, 75 .м.м, или обитые другим материмом равной сопро
тивляемости, или просто железные. 

В остальном конструкция входных дверей должна отвечать тем же требо
ваниям, что и шахты. 
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Установка под'емного механизма. 

§ 7. 

1. Под'емный механизм под'емников, указанных в, § 2 с № 1 по № 5, дол
жен быть установлен в сухом:, светлом, достаточно просторном:, имеющем: в с�ед
нем высоту не менее 1,8 .м запирающемся помещении. Доступ к мотору под ем
шша должен быть лего1t и удобен. 

Для указанных в § 2 Ng 6 мадых грузовых под'емников высота помещения 
ддя под'емного механизма в 1,8 ж не обязательна, если механизм установлен над 
шахтой: и деГI{О доступен. 

11. Если в виде ис1tлючения под'ем:ный: механизм должен быть установлен 
под шахтой:, а направ.JJяющие не имеют внизу особых Qпор или подвешены не 
надежно, то потолок машинного помещения, пос1юльку он является подошвой 
шахты, должен быть настолыю прочен, чтобы выдержать давление опор напра� 
вляющих. 

Освещение. 

§ 8. 

I .  Входы в шахту должны быть освещены в достаточной мере дневным 
или ис1tусственым светом во все время пользования под'с,мником. 

У указанных в § 2 № 4 норий (пассажирских эдеваторов) должны быть 
достаточно освещены дневным или искусственым светом во все время движения 
также места, где кабины меняют свой ход. 

11. :Кабины указанных в § 2 с № 1 по № 4 пассажирских под'ем:ников 
должны быть во все время пользования непрерывно освещены , дневным светом 
или искусственным. Применение для освещения внутри кабины минеральных 
масел или подобных же лешо воспламеняющихся жид1юстей недопустимо. Не· 
прерывность освещения кабин указанных в § 2 с № 1 по № 3 под'емни1tов не 
-обязательна лишь в том случае, когда осветительное устройство сделано так, что 
при от1tрытии двери шахты свет в1tлючается и горит во все время пользования 
кабиной. 

:Клети остальных типов под'ем:ников должны быть при открытых дверях 
шахты достаточно освещены. 

111. Цепь эле1tтрического освещения должна быть независима от цепи тока 
мотора. Выключатели электрического освещения должны находиться вне шахты 
1юд запором в помещении для приводного механизма. 

IY. Помещение для привода должно быть искусственно освещаемо непо
движно установленными лампочками; 1tром:е того, там должна находиться еще 
ручная лампа. 

Дощечки на под'емниках. 

§ 9. 

К каждому под'емнику на видном месте должна быть прикреплена дощечка 
с наименованием фирмы, поставившей под'емник, годом изготовления и фабрич
ным номером. Кроме того, должны быть прикреплены дощечки на соответствую
щих местах, указанных техническими правилами для �tаждого типа под'емника. 

111. Rроме установленных правилами дощечек на входах в шахты и внутри 
кабин, никаких других дощечек и надписей ne должно быть. 
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Экспnоатация под'емников. 

§ 10.  

209 

1. Владелtщ под'емшша ( c�i. § 3) или его заместитель, заведующий эюшло
.атацивй под"емника, а также лица, обс.ilуживающие под'емное сооружение, дол
жны �л1дить за тем, чтобы под'емник находился постоянно в годном для пользо
вания состоянии, а в противном случае доJ1жен быть закрыт для движения. · 

П. К обслуживанию под'емников допус�шются: 
а) для указанных в § 2 м� 1 под'емников проводники, выдержавшие 

испытание. 
по�1wлыtу под·емники имеют внутреннее электричес�tое управление, поли

цейские власти могут допускать помощников проводника не моложе 1 6  лет, есJш 
они знакомы с управдением и правилами по.11ьзования. В этом случае опытный 
вожатый, которому поручено набдюдение за механической частью под'емнюtа во 
время пользования nодемником, доджен быть постоянно поблизости. Бодее двух: 
помощников проводни1ш в одной рабочей смене для данного под'емника не пола
гается. 

Ь) Ддя указанных в § 2 N2 2 самоходов: 
поскольку под'емниками пользуются ис�tлючительно определенные JJИЦа, иди 

поскольку под'емники соединяют меvкду собою только два этажа, полиция может 
разрешить пользование под' емником без проводника, ес.тrи во время пользов'ания 
опытный проводник постоянно находится по б.iJизости. 

с) Для указанных в § 2 № 3 под'емников с переменным ущжвлением: 
1. Если применяется внутреннее управление, то опытный проводник. 
П. Если - внешнее уnрав.тrение, то шща не модоже 18 дет, которым спе

циально поручено обс.тrуживание и которые знакомы с устройством и работой под'
�мни�, а та�;же и с правилами подьзования. 

d) Ддя указанных в §· 2 № 4 норий (пассажирс1tих элеваторов) опытный 
проводник. 

Такой проводник во все время пользования до.чжен быть поблизости. 
е) Для прочих под'е�шиков, указанных в § 2, дица не моложе 16 дет, ко

торым поручено обслуживание и которые знакомы с уетройством, работой и пра
вилами пользования под'емного устройства" 

111. Д.11я обслуживания под'емюшов имеют силу правила пользования, ука
занные в приложении 3. Копия этих правид должна быть вывешена в помеще
нии для привода у всех под'емников, за исмючением малых грузовых под'емни
ков, приводимых в движение сидой человека; кроме того, абзац IY этих правил 
должен быть вывешен у под'емнююв, указанных в § 2 с № 1 по М1 3 в кабине, 
а у под'емников, указанных в § 2 с N11 5 по № 10 в общедоступных местах 
погрузки. 

IY. Испытание на вожатого под'емпи1�а производится . местными инспеr,то
рами. Испытуемым доJrжно быть полных 18 леrг и при исшtтании они должны 
показать, что знаrюмы с устройством и работой под'емных сооружений, а также и 
с изданными на этот предмет правилами. Проводник допусrtается к обслуживанию 
только опредеденных под'емпиков на определенных участr\ах на основании вы
данного инспеiпором, по образцу приложения 4, свидете·льства о годности, на 
1ютором проводник дает письменное обязатедьство, что он взял на себя обслу
живание под'емюша за полной своей ответственностью. Свидет01льство о годно
сти до.лжно быть вшито в юrигу исследований (журнал) под'емника. 

У. Полицейская в.часть может лишить свидетельства о годности тех про
воднююв, 1юторые оказались виновными в повторном нарушении постановлепий 
данного положения, или вообще показали себя ненадежными. Инспектор, в чьем 
ведении он находится, должен быть об этом извещен. 

14 
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Ин�пектор технического напзора. 

§ 11 .  

Инспекторами технического надзора согласно этого положения считаются: 
а) для сооружений в Германии и Пруссии, а также для сооружений uuще

ства германс�шх государственных железных дорог, уполномоч
.
енные высш1ВIИ1 

учрежденими д.1я несения этой службы служащие или другие специалисты. 
Ь) Д.ля остальных сооружений лица, упо.шомоченные распоряжением Мини

стерства Торговли и Промышленности. 

Испытания по приемке. 

§' 12. 

I.  Владелец под'емншш (§ '  3) обязан подвергнуть вновь построенное или 
существенно изменепное под'емное сооружение предварительному испытанию 
( прием1\е) до начала эксшюатации. 

П. Инспе1пор технического надзора должен рассмотреть, согласно поста· 
новлений данного положения, врученные ему вместе с уведомлением согласно § 3 
uриложения и положить свою резолюцию. 

При приемке в отношении rtачества работы должны быть особо испытаны: 
а) все предписанные предохранительные приспособления, особенно затворы 

шахты в каждuм этаже, путем пробных поездок в обоих направлениях движениа 
при максимально допустимой нагрузке. Особое внимапие до.лжно быть обрnщено 
на хорошее и прочное устройство затворов. У под·емников с ведущим шwивом 
до.лжна быть установлена пробной ездой вниз ' при двойной нагрузке достаточ
ность трения: между канатом и ��швом. 

Ь) Надежность захватов тормозных приспособ.лений при максимально допу
стимой нагруз1щ для: чего 

I. Органы подвеса клети должны быть отпущены, или хотя бы один из них 
uри спус1;е с нормальной сь:оростью ослаблен настолыю, насколько это необхо
цимо для: начала действия захватов. 

П. Приспособление (регулятор сrюрости), rюторое должно мешать превыше
нию ма�;симально допустимой с1юрости перед остановками приводите.я: в действпе 
1�оответствующим увеличением сrюрости. 

III. О резу.льтатах испытан:й:я инспе1;тором составл.я:ется акт по образпs 
приложения: 5, 1;оторый вместе с экземпляром описания: и чертежа (§ 3 аб1ац П) 
вшиваете.я: в журтрьную Itнигу, нообходимую для всякого под'емшша, подле
жащего регулярному техническому надзору, которую за свой счет должен приобре
сти владелец под'е�шrша. 

IV'. После удовлетворительного окончания первого испытания: и вручения 
владельцу под'(>мни:ка об этом акта, или временного свидетельства, можно по;�:'
емниrюм по.111,зоваты·.я:, если предварите.�rцно уже состо.я:лась прием1tа строитедь
ным отделом полиции. 

V'. Инспентор должен пос.�rать одну копию приемочного акта полиции, а 
если это · касается под 'емнююв в предприяnшх, подлежащих ведению фабрично
заводсrюй инспеrщии, то еще одну rюпию фабричному инспе1tтору. Под'емюши 
на предприятих германсrюй реснуб.�rиrш, Пруссии и общества германских госу
дарственных железных дрог этому предписанию не подчинены. 
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Текущее наблюАение. 

§ 13 .  

1 .  Нижеприведенные типы под'емников должны быть регулярно обследованы 
инспектором в течение указанных сроков. 

1·роки. 
а) Уrшзанные в § 2 с № 1 по No 4 пассажирские под'емники в 2-годичные 

Ь) Уrшзанные в § 2 № 5 грузовые под'емюши в 4-годичные сроки. 
с) Уrшзанные в § 2 № 6, 7, 9 и 10 под'емниrtи в 6-летние сроки. 
При этих регулярных обследованиях сооружение должно испытываться та1� 

же, как и при пеrвонача.ч:ьной приемке (§ 12  абзац 11). 
Между двумя регулярными обследованиями под'емники, уназанные в пуюt

тах а и Ь, должны быть подвергаемы экетренным осмотрам, rюторые 1ш1�аытrя 
общего состояния установrш, в особенности же органов подвешивания, дверпых 
затворов и управляющего механизма. 

Таrюму же ;шстренному осмотру между двумя регулярными обследованиями 
инспе1tтор может подвергнуть под'емни1ш, у1шзанные в пункте с. 

П. Резу.11иат обследований доJ�жен вписываться инспе1tтором в журнал. 
Журпал обследованиii должен храниться у владельца под'емшша и по первому 
требованию 1юнтролеров п инспе1пора быть представлен для проверки. 

Ш. Найдсппые недостатки должны быть исправлены владельцем :;ю1х ем 
пшrа в установленный инспе1tтором срок. Не добившись результата и по истече
нии данного cpo1ta, инспе1tтор должен уведомить полицейс1�ую власть, а для под'
емюшов в государетвенпых предприятиях в Германии, Пруссии и общества гер
ианских государственных железных дорог высшие органы власти. 

IY. В случае, если инспеrtтор или другой служащий, которому поручено 
наблюдение за э 1rсплоатацией, найдет под'емник в состоянии, которое предста
вляет непосредственную опасность для пользования,то он должен отдать распо
ряжение черr.з полицию, а для под'емников на предприятиях Германс1юй респу
блики, Пруссии и общества германсrшх государственных же.11езных дорог через 
высшие органы власти о немедленной приостановке движения и записать это 
в журнал. 

V. Право полиции и фабричного инспектора в случае необходимости, а 
именно по предло;1rению ипспе�tтора или специального обще.ства по надзору за 
под'емнюшми, назначить чрезвычайное обследование, а таrtже право наблюдения 
этого общества с.пециалистов этими постановлениями не нарушается. 

РасхоАЫ по испытанию. 

§ 14. 

Владелец под-еъшшш должен производить регулярные испытания и экстрен
ные обследования, а ТШ(Же разрешать устраиваемые на основании § 1 3  абзаца У' 
чрезвычайные обс.1едоваrшя. Он должен дать для" испытаний согласно § 12  и 1 3  
необходимую рабочую силу и приспособления, а также нести расходы по испыта
нию. 

Тариф оплаты устанавливается Министром Торговли и Промышленности и 
опублю;овыnается в Вестпш\е Министерства. Расходы иогут взыскиваться в при
нудительном поряд1\е. 

14* 
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Окончательные и временные постановления. 

§ 15 .  

1 .  О поддежащпх действию данного подожения и поступивших в эксплоата

цию уже существующих под'емных сооружениях: 
а) Поскольку они уже были инспектором подвергнуты испытаниям на ос

нове существующих полицейских постановлений и их выдержали, должно быть 
вновь сообщено, еог.'Iаено § 3, только тогда, когда доджно быть произведено су
щественное изменение. 

Ь) Поско.'Iыtу они до сих пор еше не были инспектором подвергнуты исIIы
таниям, о них доJrжно бытъ сообщено, согласно § 3, в течение 3 месяце,в по 
вступлении в силу данного положения. 

11. О под'емных сооружениях, rtоторые устанав.тшваются во время вступле
ния в силу данного по.'Iожения, поскольку они подпадают под его действие, дол 
жно быть сообщено согласно § 3 в течение 6 недель. 

Ш. К под'емным сооружениям, упомянутым в абзацах I и 11, могут бытr, 
пред'явлены требования, превышающие требования, имевшие силу до сих пор, 
на основании данного положения, только в том случае, когда они необходимы для 
устранения значительных опасностей для жизни и здоровья лиц, имею'щих отно
шение к под'е,мным устройствам или если они выполнимы без несоразмерных 
затрат. 

Исключения и дальнейшие постановления. 

§ 16. 
1. Высшие органы власти (в Бер.ч:ине начальнин� подиции) имеют право до

пускать с согласия инспеюора ддя отдельных установоr\ исиючения из предпи
саний данного подожепия и техничеких правил. Разрешения такого рода до.ч:жны 
вшиваться в журна.шrую книгу под'е�ш�ша. Ддя у1tазанных в § 2с особых под' · 
емниrtов полиция снача.Jiа обращается к общеотву сIIециалистов по надзору за 
под 'емниками. 

Право делать исключения все же не распространяет·ся на обязательные 
правила строительного отдела полицейсrtого управления. 

11. Исrtлючения для опредеденных типов под'емников могут допускаться 
в отношении предписаний данного положения министром торговли и промышлыr
ности, а в отношении технических правил германской комиссией по стандартиза
ции под'емников. 

111. Непрююсновенным остается право органов власти для под'емных 
устройств, подлежащих фабрично-заводскому надзору в развитие § 120d промыш
ленного устава, издавать дальнейшие постановления для за.щиты жизни и здо
ровья рабочих. 

Постановления о шт:Jафах. 

§ 17 .  

3а нарушения данного положения, если по уголовному кодеr,су не  пола
гается более высо�шй штраф, виновные уплачивают штраф до 150 марок или 
в случае не·состоятельности штраф заменяется арестом на известный срок. 

Вступление в силу. 

§ 18. 

Данное положение вступаеr в сиду с момента егl) опубликования и одно
временно отменяется положение о под'емниrtах 1913/1916 гг. (НМВI 1913 стр 
195 и 1916 стр. 367). 
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Технические правила 
для поетройки под'емников, еоставленные германс1юй комиссией по нормализации 
под'емников на основании § 4 «По.11ожения об устройстве и эксплоатации 

под'емников» .  

Предварительное замечание. 

Следующие в дальнейшем есшши на §§  относятся к Но.�1ожению, принятому 
государствами германского еоюза, об устройетве и эксплоатации под'емни1юв, 

Ч а е т  ь А. 

Под'емники с вожатым, еамоходы, 
под'емники е переменным управлением 
(§ 2 Ng 1 - 3) и грузовые под'емюпш 

(§ 2, № 5). 

I. Шахта. 
П. Входы в шахту. 

IП. Допускаемые с1юрО(jТИ. 
IV'. Под'емный :механизм. 
У. Размыкающие приспособления. 
YI. Управление и дверные затворы. 

УП. Органы подвешивания. 
УШ. Клеть (кабина). 

IX. Захватные приспособления, спу
скные тормоза и приспособления 
для подпирания КJiети. 

Х. Противовес. 
XI. Уr,азательное приспо(jобление. 
ХП. Приспособление для вызова по

мощи. 
ХШ. Дощечки. 

Ч а с т ь  В. 

Нории (пассажирские элеваторы) 

(§ 2, № 4). 

I. Шахта. 
П. Входы в шахту. 

IП. Скорость. 
IV'. Под·емный :механизм. 
V'. Управляющий :механизм, предо 

хранительные приспособления и 
приспособ.11ения _]{.11я вызова по
мощи. 

V'I. Цепи и направ.11яюшие для цепей. 
V'II. Клети. 

V'III. Дощечтш 

Ч а с т ь  С. 

Малые грузовые под'емники (§ 2, № 6). 
1. .Конструrщия. 

П. Скорость. 
IП. Под'емный механизм. 
IV'. Приспособление д.1я расцепления. 
У. Управление и дверные затворы. 

V'I. Органы подвеса. 
V'П. Itлеть. 

V'III. Противовес. 
IX. Указательное приспособление. 
Х. Дощечки. 

Ч а с т ь D. 
Само;затормаживающиеся под'емники 
для :малых :мукомольных мельниц 
( самозатормаживающиесл под' е:мники) 

(§ 2, № 7). 

I. Обшивка шахты. 
П. Входы в шахту. 

Ш. Скорость и под'емный механизм. 
IV'. Размыкающие приспособления. 
У. Управ.11ение. 

V'I. Органы подвеса. 
УП. Клеть. 

V'III. Захваты и спускные тормоза для 
клетей. 

IX. Дощечки. 

Ч а с т ь  Е. 

Под'е:мники для строительных работ, 
приводимые в движение машиной 

(§ 2, :No 8). 
1. Нижний ход. 

П. С1юрость. 
111. Под'емный механизм и расце

пляющие приспособления. 
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IY. Органы подвеса. 
У. Клеть. 

YI. Захваты, спускные тормоза и 
подпоры для клети. 

УП. У1шзательные приспособления. 
УШ. Дощечки. 

IX. Шахтные .леса. 
Х. Входы в шахту и их затворы. 
XI. Управляющий механизм. 
ХП. Противовес. 

ХШ. Ограждения. 

Ч а с т ь  F. 
Приспособления для спус1ш (§ 2, No 9). 

I. С�юрость. 
П. Управ.�rение и дверные затворы. 

Ш. Органы подвеса. 
IV' . .К.ч:еть. 
У. Захваты, спускные тормоза и 

приспособления для подпирапи.я 
клети. 

YI. Противовес. 
УП. У 1шзательное приспособление. 

YIII. Дощечки. 

Ч а с т ь G. 
Наклонные под'емниrш (§ 2, .Mi 10). 

I. Обшивка шахты. 
П. Входы в шахту. 

Ш. Допусrшемая сrюрость. 
IY. llод'емны!i механизм. 
У. Приспособления для расцепления. 

YI. Дверные затворы и замыкание 
управляющего механизма. 

УП. Органы подвеса. 
YIII. Клеть. 

IX. Захваты, спускные тормоза 11 
приспособления для подпираnпя 
клети. 

Х. Противовесы. 
XI. Указательное приспособление. 

·ХП. Дощечки. 

ЧАСТЬ А. 

ПОД'ЕМНИКИ С ВОЖАТЫМ, САМОХОДЫ, ПОД'ЕМНИКИ С ПЕРЕМЕННЫМ УПРА· 
ВЛЕНИЕМ (§ 2, N'o 1-3) И ГРУЗОВЫЕ ПОД'ЕМНИКИ (§ 2, № 5). 

1. Шахта. 

1 .  ltаж11ая шахта, за исключением шахт судовых под'емников, должна быть 
проведен� на столько вниз, чтобы под клетью при самом низком ее рабочем 
положении оставалась свободная высота по крайней мере в 1 м. 

В шахте должны быть установлены прочные упоры так, чтобы в случае 
спуска клети ниже самого низrюго рабочего по.тrожения, между подошвой шахты 
и самой низкой точкой I\.1ети оставалось не менее 0,5 J! расстояния. 

2. Дно шахты должно быть доступно д.1я входа извне. Вход должен быть 
на запоре, который независим от дверных затворов и предохранителей управJшю
щего механизма других входов в шахту. 

3. Каждая шахта, за исключением шахт судовых под'емнююв, должна 
быть выведена настолько высоrю, чтобы над клетью в ее наиболее высоком 
рабочем по.ч:ожении, считая от верхнего края I\рыши клети, оставалось расстоя
ние, равное длине пути, проходимого клетью в одну сечнду, но не менее 1 м. 

4. Рядом расположенные шахты под'емников должны быть отделены друг 
от друга перебор�tами, простирающимися снизу от подошвы шахты на высоте 
0,5 .м до высшего пунrtта рабочего положения: rшети или противовеса. 

5. Все части сооружения: и механического оборудования: должны быть 
устроены или защищены тart, чтобы не причинить вреда лицам, занятым на 
крыше клети. 

11. Входы в шахту. 

6. Входные отверстия: шахты до.l.!жны быть не шире клети и должны запи
раться: дверями. У под'емников, доступных для людей, высота двери в свету 
должна быть не менее 1,8 .м. 
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7 .  Двери нс должны ОТI>рываться внутрь шахты и должны быть устроены 
так, чтобы не причинять шодям врс,да. Они не должны сниматься с 1;рюков 
выстуnающими частями груза. Вращающиеся двери ( створчатыf1 двери) должIIы 
плотIIО прилегать к ВIIутренней стене шахты. У задвижных дверей расстояние 
между дверью и передним !\раем клети не должно превышать 15 см. 

8. Задвижные двери, движущиеся всрти1tально (под'емIIые решетки), кото
рые в зависимости от движения rtлети автоматически опtрываются и закры
ваются, допустимы только на конечных остановках. Их скорость не должна. 
превышать 0,3 .л1/сек. 

1 1 1 . Допускаемые скорости движения. 
9. Устанавливаемая в описании (приложение 1 положения) рабочая ско

рость клети, кait правило, не должна превышать 1,5 м/сек. 
1Q. Большие рабочие сrюрости допускаются толшо с особого разрешещш, 

GOГJi:acнo § 16 абзаца l положения. 
Отступая от этого, в грузовых под'емниках для нагрузки печей скорость 

может соответствовать потребностнм производства. 
11.  У пассажирских под'емников служащие для остановrш или торможе

ния клети предохранительные приспособления (сы. IV - 12, 14 и IX - 33) 
должны быть разобщены самое позднее при достижении рабочей скорости 
в 1 ,4 раза больше нормальной (допускаемая скорость в конце движения). 

IV. Под'емный механизм. 
12. Под'емный механизм должен быть так устроен или снабжен такими 

приспособлениями, чтобы установленная для под'емника рабочая скорость никогда 
при движении в обоих направлениях не переходила за назначенный предел. 

13 .  Машины, работающие непосредственно от электрического двигателя, 
должны тормоз привода освобождать электрическим путем. 

14. У пассажирсrtих под'емнююв, приводимых в движение непосредственно 
эле�,тричесrш или механически, пречащение работы движущей силы при пре
вышении допускаемого предела конечной скорости должно иметь с:rедствием 
верную остановrtу под'емника. 

15. При остановке уnравлящего механизма малейшее движение клМ11 
должно быть устранено. На под'емники с точной остановкой это правило не 
распространяется (см. VI - 23). 

16. Барабан под'емного механизма должен иметь винтовые желобки для 
навивки канатов. 

17 .  В.едущие шкивы, применяемые вместо барабанов, допускаются лишь 
при непосредственной работе от электрического двигателя и должны быть 
устроены так, чтобы клеть также и при удвоении допусrшемой нагрузки 
не скользила. 

18. Под'емные машины, кр()ме всех необходнмых предохранительных при
�пособлений, должны иметь еще устройство для того, чтобы в случае Iiесчастия 
приводить клеть в движение от руки; применение для этой цели руrюяток нецо
пустимо. Направление вращения для под'ема и спушш должно быть на под'емной 
машине ясно обозначено. 

19. Ручные лебедr\И должны быть снабжены самозатормаживающимися или 
не допусrtающими обратных ударов рукоятками, которые при спуске груза нахо
дятся в покое (бе:юпасные руrюятки) . 

У. Расцепляющие приспособления. 
20. Под'емники с механичесrюй тягой должны быть снабжены на 1tаждом 

из rюнечных пунктов пути переwrещения особым приспособлением для автома
тической остановки, которые действуют независимо друг от друга и прекращают 
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передачу движущей си.ш. Одно из этих приспособлений доджно у электри
ческих под'емников действовать независимо от механизма управления; это усло
вие является излишним ддя под'емниrюв, приводимых в двnжение :механически. 

21.  Вы:ключа'!ели на случай опасности у под'емни:ков, приво��;имых в дви
жение эле:ктричествои, должны принужденно и непосредственно прерыв:пь цепь 
тока :мотора и иметь такое расположение :контактов, чтобы они при трехпр@одных 
установках постоянного тока также выключали бы полюс, :к rютороиу присоеди
нен :механизм управления, при постоянном токе также выключали бы особый 
полюс соединенного параллельно тормозного магнита, при установr\ах трехфаз
ного тока с нулевым проводом через особый по.Jiюс - ме1ханизма управления. 

22. У под'емнriков, клети :которых подвешены на rtанатах, цепях, 
ремннх и т. п. должны быть приняты меры, препятствующие ослабленик 1 этих 
органов по�веса. Остановrш 11.лети должна вызывать моментадьную приостановку 
цвигатедя. 

На грузовые nод'емни:ки с приспособдениями для подпирания клети 
( с.м. IX - 34 Ь) это правило не распространяется 

VI. Управляющие механизмы и дверные затворы. 

23. Управляющие меха.низмы под'емников до.11жны быть устроены тarti 
чтобы :клеть толшо тогда могла быть приведен11 в движение, когда все двери 
шахты заrtрыты и заперты на засов или до начала действия управляющего меха
низма или через включение его. У вращающихся дверей закрытие на засов 
должно производиться у дверного замка или в его непосредственной блююсти. 
Каждая дверь шахты может быть открыта толыю тогда, когда упра.вляющий 
:механизм переведен в положение для остановки и пол клети находится против 
двери не больше чем на 16 c.:ii выше или ниже пола этажа. Просвет между по.11ом 
клети и полом этажа должен быть плотно закрыт при переходе кабины в до· 
пускаемых пределах. 

Автоматичесrеая точная остановка между крайними пунктами пути пере
хода допускается и при открытой двери, если невозможность перехода за эти 
пункты вполне обеспечена. 

24. Для под'емников, приводимых в движение электричеством, обязательны 
следующие правиJiа: 

а) чтобы приведение под'емника в движение было возможно толшо тогда� 
когда управляющий механизм приведен в нулевое положение. 

Ь) Все служащие для надежности контакты (к.попки на олучай опасности, 
выключатели для конечных остаповоr� и на случай ослабления :каната и т. д.) 
должны во время их действия [замыкание управляющего механизма (дверные 
контакты) при открытии двери] прерывать цепь тока и этим останавливать 
под'емни:к. Механизм управления, перед пуском под'емника вновь в ход, должен 
находиться и.Jiи бытъ переведенным в нулевое по.11ожение. 

с) Если для управления применяется нулевой провод, то предохранищль
ные :контакты должны находиться у точки присоединения внешнего провода, 
а выключаемые аппараты между предохранительным rюнтактом и ну.1Iе.вым 
проводом. 

d) Замыкание механизма управления (дверные конта.кты) должно быть 
в принужденной зависимости от дверей таким образом, чтобы при размы:капии 
:контакта до или одновременно с открытием двери замкнулся механи:JМ 
управления. 

е) У под'емюшов с клеrгью без выходного отверстия в потолке, , должно 
быть у одной из дверей шахты приспособление (приспособление для короткого 
замыкания), действие которого состоит в том, что под'емник. может двигатr,ся 
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и в том (jлучае, когда эта дверь О(jтает(jя открытой для того, чтобы через нее
можно было попа(jть внутрь шахты и взобратьм на крышу клети для производства 
ремонтных работ. 

Это при(jПО(jОбление должно находитwя под замrwм и должно приводитwя 
в дей(jтвие только О(jобой формы В(jПОмогательным при(jПО(jобление1м, при удалении 
или отпу(jкании которого автоматиче(jки начинают деfi(jтвовать две1рные контакты. 
Ключ для этого замка должен иметь другой формы бородку, чем ключ от шахт
ной двери. 

25. Для под'емников (j вожатым, для (jамоходов и под'емнююв (j переменным 
управлением, кроме по(jтановлений 23 и 24, обязательны еще следующие: 

а) каждая шахтная дверь должна быть (jНабжена за�шом, который может 
быть открыт (jнаружи только О(jОбой 'формы ключем. 

Ь) Механизм управления внутри rtлети должен быть устроен та�\, чтобы оп 
t1e ног быть прив,еден в дей(jтвие (jНаружи. Положение его для движения вверх 
и в1шз и для О(jтановн:и до.�1жно быть от·мечено. Механизмы управления с, нажим
ным.и контаr,тами должны быть (jНабжены О(jтановочной кнопкой. 

1Q) У самоходов возможно управление кart изнутри, тait и (jНаружи, если 
оба приспособления находятся в такой зави(jИМО(jТИ друг от друга, что при 
нагруженной клети езда возможна только при управлении изнутри, а при пу(jтой 
клети только при наружном управлении . 

. d) Под'емники с переменным управлением должны иметь внутреннее и 
наружное управление с при(jпособлением для переключения в самой клети, 
которое И(jitлючало бы возможнос,ть пользования одновременно обоими управляю
щими механизмами. 

е) У обслуживаемых проводниками под'емников с управJ1ением посредством 
рычага или нажимных контактов, шахтные двери которых защшваютм не авто
:матическ.и действующими затворами, описанными в пункте 23, а рычажньа1и 
от руки и т. п., эти последние должны начать действовать только тогда, когда 
пол клети на.ходит(jя не больше чем на 16 с.м выше или ниже пола этажа. 

Клеть должна остановиться, когда во время проезда мимо какой-либо двери 
начинают дейr.твовать ру1юят1\оi1.. 

У под'емню\ов, имеющих :затворы с рукоятками, шахтные двери на 1wнеч
ных оотановк.ах клети должны быть устроены так, чтобы можно было до(jтать 
через запирающеем отвер(jтие руr,оятку, или открыть дверь снаружи посред(jтво:м 
особь�х инструментов. 

26. Для грузовых под'емников, кроме постановлений 23 и 24, обязательны 
еще следующие: 

а) при(jilособления для управления должны быть у(jтроены (jНаружи шахты 
и не могут быть приведены в движение из клети. 

Ь) Требуемые пуюtтом 23 затвор дверей и замыкание управляющего меха
низма не обязательны на конечных остановках у тех под'емников, которые 
снабжены вертикально перемещающимися задвижными дверями ( (jM. 11 - 8) . 

Если такой под'емник. управляет(jя не из О(jобой будrtи, то он может при
водитъ(jя в движение только от той двери, за I\оторой находитс,я клеть. 

Vll .  Органы подвеса. 

27. Клети, 1юторые поддерживаются не штемпелями, шпинделями или т. п., 
должны быть подвешены не менее чем на двух органах подвеса (Р:анаты, ремни 
или цепи) так, чтобы B(je они .бшш одинаково нагружены. Это же отно(jится· 
и к противовесам. Про(jтое подвепшвание клети или прот1шовеса по(jредством 
ролика и т. п. или полиспас,та (jчитаеrrся одинарным подвешиванием. 
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Для клетей и противовесов грузовых под'емни�tов, которые снабжены при
способ.11r.пиями для подпирания или недоступны для входа (см. lX - 34 ), доста
точеп, в отсrуш1ение от вышесказанного, толыю один орган подвеса. 

28. Rонцы прово.11очных канатов должны быть в месте прикрепления 
It клети в достато0ной мере сращены или обвиты, или прочно залиты. 

Барабаны под'емного ворота на �юнечных останошшх клети и противовеса 
должны быть обвиты не менее чем 1 ,5 оборотами каната. Концы каната должны 
быть пропущены через цилиндр барабана и прочно закреплены скобами, 
клиньями и т. п. 

У 111. Клеть. 
' 

29. Общими являются следующие постановления: 
а) клети должны двигаться по направляющим так, чтобы они не могли их 

оставлять ни в нижнем ни в верхнем �юнце. 
Ь) Клети должны иметь потолоrt ; это не обязательно для под'емных плат

форм со скобой для ОТI\рывания верхней откидной двери. 
с) Потолок Itлети, если нет приспособ.11ения ддя прекращения действия 

управ.чяющего механизма (приспособ.11ения для короткого замыкания YI-24e), 
должен иметь выходное отверстие с неснимаемой дверцой, которая, будучи от
крыта, не должна выступать за пределы rюнтура попере1чного сечения клети. 

d) Двери клети не должны выступать из' шахты. , 
30. Для под'емников с вожатым, для самоходов и под'еl\ШИI\ОВ с переменным 

управлением, кроме постановлений 29, обязательны и следующие: 
а) юrеть должна иметь минимальную высоту в 1,8 м и, за исключе· 

нием стороны входа должна быть 01\ружена стенами. Стены должны быть сплош
ными или сделаны в виде проволочной решетки с просветами не более 2 с.м и 
толщиной проволоки не менее 1 ,8 .л1м. В стенах могут быть оставлены отверстия 
для света со вставленными толстыми стеклами. 

Ь) Входная сторона �•лети должна иметь запирающуюся дверь, открытие 
которой влечет за собой немедленную остановку под'емника. Двери пе обязательны 
в том случае, сели стены шахты с входной стороны клети выведены сплошными 
во всю высоту этажа и отетоят от 1tлети не больше чe'if на 4 с.л1. Стены из про 
волочной сетки с просветами не более 2 с.м и толщиной проволоки минимум 
в 1 ,8 мм считаются в данном случае как сплошные стены. 

Под'е,мники, у которых с входной стороны шахтные стены возведены не во 
всю высоту этажа, могут быть только тогда пущены в ход, когда дверь rш.бины 
как следует закрыта. 

Дверь кабины должна открываться только тогда, когда пол клети нахо
дится не больше чем на 16  c.it над И.iIИ под полом этажа. 

с) Клети должны иметь или автоматичесrше смазочные приборы или запи
рающиеея дверI\И, через которые �южно производить смазку и чистку направляю
щих клети. 

31. Для грузовых под'емшп:ов, кроме постановлений пункта 29, обяза
тедьно следующее : 

а) клеть должна иметь с погрузочной стороны: стены и запирающиеся 
двери, решетки для у�,ладки или т. п., устроенные так, чтобы грузы не выходили 
за пределы клети и не могли выпасть из нее. 

Ь) Запирающиеся двери с погрузочной стороны не обязатедьны, если стены 
шахты сплошные и возведены во всю высоту этажа, и отстоят от ��лети не 
больше чем на 4 см. Кдети при нагрузке вагонами должны иметь приспособление, 
которое нельзя убирать и которое служит для установки вагона неподвижно. 
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IX. Захватные приспособления, спускные тормоза и приспособления для подпира
ния клети. 

32. .Клети, подвешенные на канатах, цепях, ремнях и т. п. должны быть 
()набжены надежным захватным приспособлением или автоматичес1шм спус1шы:м 
тормозом. Эти приспособления должны быть расположены та!i:, чтобы груз не 
мог мешать их действию, и чтобы их существенные части можно было простыми 
способами испытать в отношении качества их работы и на износ. 

33. Захватное приспособление должно нс�rед.�rенно начать _действовать, как 
толшо растяжение одного из органов подвеса становится опасным, а та�:tже при 
разрыве или при развязывании одного юrи всех органов подвеса. Для пассажир

·(ШИХ лифтов, кроме того, необходимо приспособление, которое приводит в деli
ствие захваты самое позднее при достижении максимально допусти�юй с.корости 
перед остановкой r'абины (см. Ш пунк. 1 1) . 

Если рабочая скорость пассажирсrюго под'емника превышает 0,85 м/сек, 
то должны быть применяемы сrюльзлщие захваты. 

Спускные тормоза должны противодействовать превышению допускаемой 
рабочей скорости. Если спускной тормоз находится в кабине, то в нижнем оста
новочном пункте клеrги должен быть устроен буфер для достаточного смягчения 
удара, получающегося при посадке. 

34. Для грузовых под'емников вышеупомянутые постановления не обя
зательны: 

а) е,сли юrеть при нагрузке и разгрузке по типу своей конструкции и роду 
работы, согласно постановлений, недоступна ДJIЯ входа Jrюдям. Недоступными 
.клетп надо считать в общем тогда, 1;огда входное отверстие пе выше 1,2 .ч, или 
1юr·рузочная шющадка возвышается над полом на 0,4 . .  11 и выше. 

Ь) .Когда они снабжены приепособлениями для подпиранин кJiети, которые 
должны приходить в действие до тото, как можно будет войти в юrеть. 

Приспособления для подпирания клети допустимы только для грузовых 
uод'емников. 

На судах, где шахты спусriаютсл вниз до двойного дна, также и недоступ
ные для входа под'емники должны иметь захваты. 

Х. Противовесы. 
35. Противовесы под'емников должны состоять из одного куска или и.з 

нескольких прочно и неразрывно связанных между собой частей; они должны 
двигаться по направляющим, не оставлял их однако ни в верхнем ни в нижнем 
конце своего пути перемещения. 

36. Если шахта противовеса оканчивqется не на полу, то нужно устроить 
так, чтобы при разрыве каната противовес упал на прочную опору. В случае же, 
если это условие невыполнимо, то противовес должен иметь предохранительное 
приспособление (захват). Если же под шахтой находится помещение, часто посе
щаемое дюnьми, то опора до.ч:жна быть обязательно. 

37. Шахта противовеса, находлщалсл внутри под'емных шахт, должна 
,быть обшита во всю высоту. Для этого достаточна решетка из вертикальных 
прутков с, промежутками 11Jа1\симум в 6 с.м. 

38. Опусканию противовеса ниже чем на 0,40 м от самого низкого рабо
чего по.ложепия должен препятствовать каrшй-либо упор (приспособления для 
·подпиранил юrети). 

XI. Указатель хода. 
39. Каждый под'емюш, положение клети которого снаружи шахты не 

видно, должен иметь указатель хода юrи устройство. которое дает возможность 
узнать у каждого входа, находится ли клеть за дверью. 
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У под'емников с переменным управ.Пением и у грузовых под'емников с упра
влением посредством каната или штанги указатель хода должен указывать, на 
каком этаже находится клеть. 

Xll. Приспособnение дnя вызова помощи. 

40. Пассажирсrtие под'емники должны иметь в каждой кабине приспосо
бление для тревожных сигналов, чтобы их можно было услышать снаружи ка
бины, и которым мог бы воспользоваться каждый едущий в кабине. В кабине 
должно быть вывешено точное указание о месте и способе приме1нения этого 
приспособления. 

Xlll.  Дощечки. 

41. У пассажирских под'емников на внутренней стороне входа в шахту, 
должен быть указан номер этажа. На наружной стороне входа в шахту и в ка
бине должны находиться дощечки со следующими надписями. 

а) У под'емнюtов с вожатыми: 
.-.Осторожно ! Под'емник! 
Грузопод'емность . . . .  к� или человек, включая вожатого. 
Пользоватмя только в сопровождении вожатого :J .  

Ь) У самоходов: 
"осторожно ! Под'емник! 
Грузопод'емность . . . .  1•i или . . . .  человек. 
:Можно пользоваться . без вожатого. 
Перед ездой и после оставления под'емника двери плотно закрывать� !  
с) У под'емников с переменным управлением : 
�осторожно! Под'емник! 
Грузопод'емность . . . .  к� или . . . .  человек. 
При пользо:вании наружным управлением езда людей воспрещается. 
42. У грузовых под'емников должна быть уrшзана внутри 1\лети грузопод'· 

емность в килограммах; кроме того, в каждом пункте погрузки должна быть сле
дующая дощечка: 

.:Осторожно! Под'емник! 
Грузопод'емность . . . . к�. 
Перевозка людей воспрещаеrгся.,, . 
У под'емников, недоступных для входа, к этому должно быть прибавлено: 
((Вход в клеть воспрещается» 

ЧАСТЬ В. 

НОРИИ (ЭЛЕВАТОРЫ) ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ. 

(§' 2, J{g 4). 

1. Шахта. 

43. :Каждая шахта должна быть так глубоко проведепа вниз, чтобы междJ 
нижней гранью направлющей скобы клети и основанием выемки оставался про
мел;уток не менее 0,5 м. 

44. Между перекрытием шахты и верхним краем стен клети или потол
ком к.лети должно оставаться свободное пространство по крайней мере в 0,5 м� 
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1 1 .  Входы в шахту. 
45. Входы должны иметь ту же ширину пролета, что и :к.лети. Вьюота про

лета должна быть не менее 2,60 .'lt и не на много превышать 3,0 м. 
4-t). В передней части пола rшждого входа, со стороны посадки для езды 

вверх, должны быть заслоны, которые открываются не больше чем на 90<) и 
в ошрытом положении оставляют промежуто11, шириною 0,25 .м между передним 
краем клети и стеной шахты. 

4 7. Входы должны иметь во всю высоту гладкую, боковую обшивку, ко
торая вдается в шахту, по крайней мере, на 0,23 .м. У каждого входа с обеих 
сторон должны находиться длипые поручни, устраняющие опасность повиснуть 

1 1 1 . Скорость. 
48. Скорость не должна превышать 0,30 .м/сек. 

IV. Под'емный механизм. 
49. Под'емный механизм должен быть устроен так, чтобы назначенная 

для данной установки средняя скорость движения не могла быть увеличена. 
Возможность обратного хода под'емника должна быть исключена. 

При электрическом двигателе применение канатной или ременной передачи 
не допускается. Отсутствие тока должно иметь непременным следствием оста· 
новку под'емниrш. 

V. Управляющий механизм, предохранители и приспособления для вызова помощи. 

50. На каждом этаже должно быть приспособление для остановки элева· 
тора, которое при приведении в действие прерывает цепь тока и в то же время 
дает тревожныfi сигнал о помощи, слышный для сторожа. 

Приспособление для пуска в ход должно находиться: только на том этаже. 
в котором обычно находится сторож элеватора; оно должно быть под замком. 

51. В самом высоrшм и самом низком пункте, где происходит перемена 
направления движения:, пространство шахты с открытой стороны юrети должно 
быть по возможности отгорожено. 

Кроме того, в самом высоком пункте верхнего входного отверстия со сто
роны под' е1ма поместить (см. YI) предохранительное приспособление (подымаю
щаяся кверху заслонка ИJJИ т. п.), посредством которого под'емник в случае не
обхо;:�,имости :110жно остановить и одповрем{'нно прои;шести слышный для сторожа 
сигнал о помощи. Посде действия этого приспособления: nория: может быть сновэ 
пущена в ход TOJIЫto сторожем. 

VI. Цепи и направляющие для цепей. 
52. Цепи должны обращаться в напраВJшющих, которые мешают разорвав

ши�1ся частям цепей падать на клети и, кроме того, действуют тart, чтобы при 
разрыве цепи последняя подпирала клеть. Верхний и нижний конец каждой на
правляющей для цепи должен бытъ, по возможности, ближе к цепным колесам. Под 
нижним цепным колесом должны быть предохранительные скобы. 

Верхние цепные колеса должны быть расположены настолыю высоко, 
чтобы подымающаяся кверху 11и1еть начина.�rа менять свое направление лишь 
тогда, когда ее пол находится: на высоте верх.него конца входа в верхнем этаже. 

Vll. Илети. 
53.  Клети должны быть устроены так, чтобы вместить не более 2 чело· 

век. С трех сторон они должны быть окружены сплошными с'J;'енами. Потолок 
uети должен быть настолько вырезан со стороны входа, чтобы нельзя было 
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стаповиться на крышу вместо пола, или пространство между двумя следующими 
р;руг за другом клетями должно быть загорожено (забрано) стенками. В пос,1ед
нем случае одна из клетей должна быть устроена так, чтобы направляющие мо
жно было смазывать изнутри и чтобы можно было взобраться на крышу одной из 
клетей через закрывающееся отверстие в rtрыше или в промежуточной пepe
ropoдrte. 

54. Высота rtлетей в свету должна быть при сплошном потою'е не ме-· 
нее 2,20 м, в противном сдучае не менее 2 м. Площадь пола в клетях для одного 
лица должна иметь от О, 75 до 0,80 я в ширину и столыю же в глубину, в rtлe· 
тях для двух лиц от 0,95 до 1,05 Jt в ширину и столшо же в глубину. 

55. Передняя часть пола rшждой 1tлети во всю ширину его должна оТJшды
ваться вверх и в верт1ша.чьном положении оставлять промежуток не ме
нее 0,20 м шириной до передней грани поперечины пола у входа в шахту. По
движные защитные стены между клетями не должны попадать в это простран
ство ; неподвижные защитные стены доджны быть соответственно отодвинуты. 
Бо1юnые стены 1tаждой 1tлети должны иметь длинные поручни, 1tаю1е полагаются 
согласно абзаца П, пункт 4 7 для входов. Расстояние между передней гранью 
клети и поперечиной пола и боковой обшивкой входов не должно превышать 2 см. 

Vlll. Дощечки. 
56. Снаружи входа в шахту и внутри клетей должны быть прибиты до

щечки с следующими ш�дписшш: 
« . . . . челове1• в одной 1tлети. Детям и калекам пользование воспрещено

Перевоюш поклажи воспрещена. Дальнейшая езда через пол и подвал безопасна� .  
57 .  Каждая остановочная кнош;а должна быть обозначена сле;�,ующпм 

образом : 
<Пользоваться остановочной rшошюй только в случае Rрайней опасности> .  
58. Н а  каждом входе должен быть обозначен этаж тart, чтобы было видн(I 

П3 KJieTИ. 

ЧАСТЬ С. 

МАЛЫЕ ГРУЗОВЫЕ под·Емники (§ 2, № 6) . 

1. Конструкция. 
59. }fалые грузовые под'емюши должны быть построены так, чтобы они 

не бшш доступны для людей. Это требование можно выполнить, устроив барьер 
выпшной не менее 0,4 .м, или сделав отверстие в шахте в пунктах погрузки не 
выше 1 ,2 м, или же наконец самоИ 1юнструкцией и размерами шахты или клети. 

1 1 . Скорость. 
60. Средняя скорость движения клети должна быtь, как правило, не 

боJiьше 1,5 м/сек. 
1 1 1. Под'емный механизм. 

6.1. Для под'емпого 11еханизма обязательны соответствующие постаношrе
ния в части А, абзац IV', пушсты: 12, с 15 по 17  и 19 .  

IV. Механизм для расцепления. 
62.  Под'емники с механичес1шм приводом должны иметь автоматическое 

расцепление па 1юнечных остановках 1tлети. При ручном приводе достаточен 
упор для ограничения под'ема. 
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V. Управление и дверные затворы. 

63. Приспособ.�rения д.�rя управ.�rения должны находиться только снаружи 
шахты, этажные же выключатели внутри шахты или клети. 

64. Каждая шахтная дверь до.�rжна иметь затвор, приводимый в действие 
к.летью.  Только та дверь должна отr\рыватъся, за которой находится rt.ireтъ. 

65. Пуск в ход под'емниrш возможен .�rишь тогда, когда все двери заперты. 
Отrtрывание двери, мимо котороn проезжает к.�rеть, до.�rжно тотчас же вы3вать 
остановку под'емнИI\а. 

66. Д.�rя под'емников и ручной тягой обязательны правила от п. 63-65. 

VI. Органы подвеса. 
67.  Необходим только один орган подвеиа. 

Vll. Клеть. 

68. Клеть должна быть обшита ио вие,х иторон, не имеющих входа. 

Vlll .  Противовесьl. 
69. Противовесы доджны двигаться по направляющим так, чтобы они пе

:могли оитавить их в верхнем иди нижнем rшнце пути перемещения. 
Еили шахта противовеса о�шнчивается не на полу и не на rtаменной кладке, 

то должна быть уитроена опора для у;�;ержания сорвавшегоия противовеиа. 

IX. Указательное приспособление. 
70. Под'емники и механической тягой, у которых положениЕJ к.лети не 

видно из-за шахты, должны nметъ уrtазательное пришоиобление или другое 
устройитво, которое дает возможноить узнать, находития ли шн>,ть за дверью 
шахты. 

Х. Дощечки. 
71.  С наружной итороны каждого входа в шахту должна находитьия дп-

щечка с следующей надпииью: 
<Осторожно ! Под'емнюt! 
Грузопод'емноить . . . .  к�. 
Перевозка людей воспрещается> . 

ЧАСТИ D-G. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОД'ЕМНИКИ (§ 2, № 7-1 0) . 

ЧАСТЬ О. 
САМОЗАТОРМАЖИВАЮЩИЕСR ПОД'ЕМНИКИ ДЛЯ МАЛЫХ МУКОМОЛЬНЫХ 

МЕЛЬНИЦ (§ 2, N'o '1).  

1 .  Обшивка шахты. 

72. Шахта со стороны входа ;�;олжна быть сплошь обшита во вию выиоту , 
а в пределах движения со всех сторон высотой не менее 2,50 .м и ограждена так, 
чтобы люди не мог.111 туда попасть и получить повреждения от работающего под'
с:мниrш. Проволочные решепш должны иметь просветы не. больше 2 с.м при тол
щине проволо�си не менее 1,8 .11.11. Другие обшив�си (рейrш, доски или т. п.) не 
11.олжны иметь просветов больше 2 см. 
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1 1 .  Входы в шахту. 
73 .  Входы в шахту должны закрываться дверями, которые не должны 

-открываться в шахту и не могут быть отчыты снаружи, если они заrtрываются 
изнутри клети на замоrt или засов. 

1 1 1. Скорость и под'емный механизм. 
74. Под'емный механизм должен быть устроен так, чтобы скорость спуска 

.ir под'ема не превыша.�rа 1,5 .л1/сетс. 

IV. Расцепляющие приспособления. 
75: Под'емник доджен иметь приспособдение, которое предохранядо бы от 

могущих сдучиться сидьных ударов при остановке кдети в ее самом низком 
nодожении. 

Каждый самозатормаживающийся под ·емник должен иметь приспособлени!J, 
которое при достижении кдетью ее наивысшего подожения автоматически при
водит механизм управдения в нулевое положение. 

V. Управление. 
76. Механизмы управления доджны быть расположены внутри обшивки 

шахты. 
VI. Органы подвеса. 

77 .  Для мети достаточен одинарный орган подвеса. Если ддя клети пре
дусмотрено несколько органов подвеса, то все они доджны быть одинаково на
гружены. Простое подвешивание клети или противовеса посредством ролика или 
т. п. иди по типу поJiиспаста считается как одинарный орган подвеса. 

Vll .  Клеть. 
78. Клеть должна быть огорожена так, чтобы едущие лица не могли по

лучить повреждения и грузы не могли выпасть. Ес.т�и шахта ограничена гдадкими 
поверхностями и нет юша�шх выступов, то достаточна одна задняя стена длн 
к.т�еrги. 

Vll l .  Захваты и спускные тормоза для клетей. 
79. Клеть до.т�жна иметь захваты или спускной тормоз, деПствию кото

рых груз мешать не должен. Там, где число органов подвеса бо.т�ее одного, захват 
уже должеrн начать действовать при опасном растяжении одного из органов под
JЗееа или при разрыве одного иди все·х органов подвеса. 

IX. Дощечки. 
80. В каждом пункте погрузки должна быть дощечка со следующеИ 

надписью: 
«Осторожно ! Под'емник! 
Грузопод'емностъ, включая 'вожа.того . . к� » .  

ЧАСТЬ Е. 

ПОД'ЕМНИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ПРИВОДИМЫЕ В ДВИЖЕНИЕ 
МАШИНОЙ (§ 2, № 8). 

А. Общие правила. 

1. Нижний вход. 
81 .  Нижний вход, т.-е. нижний погрузочный пункт, должен быть хорошо 

защищен от падающих иногда предметов сплошным перекрытием па высоте 
около 2 Jl. 
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1 1. Скорость. 

82. Средняя скорость движения клети не должна превышать 1,5 мiсе:к. 

111. Под'емный механизм и приспособления для расцепления. 

83. Меето установки под'емного механизма должно быть на выооте 
около 2 .м перекрыто для защиты от падающих предметов и влаги и устроено 
так, чтобы обслуживающий персонал при манипулировании механизмом упра
вления мог осматривать по меньшей м�ре нижнее место нагрузки. 

84. Под'емный механизм должен быть так устроен или иметь такие при
способления, чтобы установленная ДJIЯ данного под'емни1\а скорость не могла 
быть увеличена ни при под'еме ни при спуске. При нулевом положении меха
низма управления всякое движение клети должо быть исключено. 

Барабаны под'емного ворота должны иметь винтовые желобки для канатов. 
Направление вращения для под'ема и спуска должно быть ясно указано на 

под'емной машине. 
85. Лебедка, ес.11и между ней и двигателем нет ременной передачи, должна 

иметъ автоматически действующее расцепляющее приспособ.чение, которое в выс
шем и низшем положении груза останавливает двигате.�tь. 

IV. Органы подвеса. 

86. Для кдети достаточен одинарный орган подвеса. Если для клети пре
дусмотрено большее их количество, то все они доджны быть нагружены равно
мерно. Простое подвешивание кдети или противовеса посредством родика иди т. п. 
иди в роде подиспаста считается как одинарный орган подвеса. 

V. Клеть. 

87. Rдети должны быть защищены, по крайней мере, так., чтобы груз не 
мог ныпасть. Ес.11и на 1шатформу клети вкатываются вагоны , то она до.uжна 
иметь приспособдение ддя задержки вагонов, которое снимать не.'lьзя. 

VI. Захваты, спускные тормоза и приспособления для подпирания клети. 

88. Клети, в которые могут дюди входить, доджны имет1, захваты, спуск
ные тормоза и приспособ.н1ния для подпирания кдети. Недоступной ддя дюдей 
кдеть считается в общем тогда., когда она сдужит тоJiько д.�ш размещения в ней 
перевозочных средств (ящики, вагонетки, тачки ИJIИ тедежки), которые почти 
полностью занимают шоща.дь кJiети и деJiают вход сам по себе невозможным 
(см. часть А, абзац IX .. пункт 34 ) . 

89. Приспособление ддя подпираnия клети должно начать действовать до 
того, как становится возможным входить в клеть. 

90. Где нет приспособдений для подпирания :к.лети, должен быть захват 
или спускной тормоз, работе которых груз мешать не доджен. После,дние приспо
собJiения доджны действовать таr�, чтобы при разрыве органа подвеса кдеть оста
новилась в направляющих, иди чтобы скорость спуска не превысила 1,5 .мf сек. 

Vll. Указательное приспособление. 

�Н . В сдучае, есди с места нахождения обсдуживающего персонала места 
по1'рузки и разгрузки не видны, то доJ1жно поставить указатедьное приспособле
ние, которое даст возllюжность узна;ть подожение клети в каждый данный 
момент. 

По..11.•емияр. lб 
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Vl l l. Дощечки. 
92. «Осторожно! Под'е,мник! 
Грузопод'емность . . . .  ти. 
Перевозка людей воспрещается. 
Вход в шахту воспрещен� .  

В. Особые постановления для строиirельных под'емников с шахтным устройством. 

IX. Остов шахты. 
93. Свободно стоящие шахтные остова или установленные внутри по

строек должны быть устроены так, чтобы оии могли выдержать нагрузки, воз
никающие при работе двигателя и от частей под'емноrо механизма. Указания 
относитt>лqно величины напряжения в шахтном остове (рмчет прочности) могут 
быть затребованы от инспектора технического надзора. Свободно стоящие шахт
ные осз.·ова должны быть надежно укреплены проволочными канатами или дру
гими средствами. 

Части под'емника, находящиеся в сфере движения, должны быть защи
щены так, чтобы не причинить вреда люд.ям. 

Х. Входы в шахту и их затворы. 
94. Употребляемые по временам верхние входы свободно стоящих (уста

Еiовленных снаружи построек) шахтных остовов должны иметь двери высотою 
не менее 1 ,80 .м. Двери могут быть сделаны из проволочной сетки с просветами 
не больше 3 с.м или из прутьев с промежутмми между ними, не превышаю
щими 3 см. 

Двери должны· иметь затворы, запирающиеся от действия на них клети. 
Задвижные двери, принужденно передвигаемые клетью, могут быть и без за
творов. Задвижные двери с вертикальным перемещением, зависящим от к,,Jiети 
(под'емные решетки), должны передвигаться со скоростью не бо.льше 0 ,3 я/сек. 

95. В оста.JIЬных пунктах погрузки, вместо дверей, могут быть устроены 
ба.рьеры. преграды, препятствующие нагибанию и падению R шахту. 

96. Под'емник может не имооъ дверей и барьеров, ec.Jiи клеть состоит из 
прмтого ящика, в который войти нельзя, и если пользуются только нижним и 
верхним погрузочными пунктами, промежуточные же остановки плотно закрыты. 
а. верхний погрузочный пуюп шахты имеет обшивку в 1 .11 высоты. 

XI. Управление. 
97. Приспособления для управления: должны находиться тол1,ко снаружи 

шахты, а деление по этажам также и внутри шахты или «лети. 

Xll. Противовесы. 
98. Противовесы должны быть цельными из одного куека или из несколь

ких частей, крепко и неразрывно соединенных между собой, и движение их должно 
совершаться в направляющих так, чтобы они не моrли оставить их ни в верх· 
нем ни в нижнем конце. 

С. Особые постановления для открытых под'емников для строитепьных работ. 

Xll l .  Ограждения. 

99. На каждом этаже, если не предусмотрены другие средства для огражд.е
пия шахты, до.Jiжны быт1> уетроены перила в 1 м высоты, 1юторые окружают 
rr1axтy оо воох с.торов на. таком ра.r,етоя:нии, 11т()бы .пюди до нее я0 мог.пи 
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дuставмъ. lloд перюшми должиа быть устроена бортован доска. Со стороны 
входа It погрузочному пункту перила должны открываться так, чтобы подвижв:ал: 
часть перил не могла быть унесена. В этом месте шахта, если нагрузм состоит 
исключительtю из строительных материалов, должна быть обшита ограждающей 
стенrюй высотой не :менее 0,60 м. 

ЧАСТЬ F. 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СПУСКА (§ 2, № 9). 

1 .  Скорость. 

100.  Скорость груза при спуске должна быть регулирована соответствую
щнм нрnспособление:м так, чтобы она никогда не превышала предела в 1,5 м/сек. 

1 1 .  Управление и дверные затворы. 
1 01 . Двери шахты должны открываться только тогда, когда пол It.летн 

находится на одном уровне с нижним краем двери. Начало движения не должно 
происходить до тех пор, пока не будут заперты все шахтные двери. Это не ка
сается задвижных дверей с вертикальным перемещением (под'емных решето1t), 
если это перемещение производится автоматически клетью. 

1 02. Тормозные приспособления должны быть устроены снаружи шахтноri 
С;бшивки так, чтобы ими нельзя было действовать изнутри клеrrи. 

10iJ.  Ручные Jiебедки на две скорости должны быть самозатормаживаю
щшшся, или иметь безопасные ручки, которые при спус11е 1руза неподвижны. 

1 1 1 .  Органы подвеса. 
104. Д.11я клетей достаточен одинарный орган подвеса. Если клеть должна 

иметь бoJiee одного органа подвеса, то все они доJ1жны быть нагружены равно
мерно. Проетое подвешивание клети ИJIИ противовеса посредством ролmн1 
(блока) и т. п. и.ли помощ1.ю поJшспаста, считается нак одинарный орган подвеса. 

IY. Клеть. 
105. Клети должны иметъ перекрытие и со всех сторон, за исключением 

етороны входа, он�ружены стенами. ПосJiедние должны быть сплошными или 
из проволочной решет1ш с просветами не более 2 см и толщиной проволоки 
не монее 1,8 мм. 

106. Если в клети перевозятся: вагоны, то для них доJiжны быть устроены 
барьеры, которые снимать нельзя. 

V. Захваты, спускные тормоза и приспособления для подпираиия клетей, 
доступных для входа. 

107. Доступные для входа 1,лети должны иметь захваты, спускные тормоза 
и приспособJrения для подпирания клети. Недоступными для входа - клети счи -
таются в общем тогда, когда входное отверстие не выше 1 ,2 м, или погрузочная 
n.11ощадка Jrежит над полом на высоте не менее 0,4 м. 

108. Приспособления длл подпирания клети до.�rжны приходить в действие 
до того, как. клеть приблизится настолько, что в нее можно войти. 

1 09.  Захватные приспособ.llеmш и спускные тормоза до.�rжны быть распо
ложены так, чтобы груз не мог мешать их действию, которое за1шючается в том, 
'!Тобы при разрыве· каната клеть остановилась в направляющих, или чтобы ско
рость спуска не превышала 1 ,5 .:и/сек. 

15"' 
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VI. Противовесы" 
} 10. Протиновесы должны бытъ цельными из одного кушtа или из не· 

шюлышх частей, крепко и неразрывно соединенных !l'ЮЖду собой, и движение их 
должно совершаться в направляющих так, чтобы они не могли их оставить 
ни в верхнем, ни в нижпем 1:онцЕ. Если шахта противовеса оканчивается Hf' 
на полу, то нужно устроить так, чтобы при разрыве органа подвеса противовес 
упал на прочную опору. Надежная: обшивка шахты противовеса необходима 
тольк.о там, где она досягаема для людей. 

Vll. Указательное приспособление. 
1 1 1. :V казательное приспособление должно быть у всех тех установок, 

у которых нельзя снаружи }!Видеть положение It.лети. 

Vlll.  Дощечки. 
112 .  В каждом пункте погрузки должна быть дощечка со следующей 

надписью: 
«Осторожно! Под'емник! 
Грузопод'емность к�. 
Перевозка людей воспрещается» .  

ЧАСТЬ G .  
НАКЛОННЫЕ ПОД'ЕМНИКИ (§ 2, № 1 0) . 

1. Обшивка шахты. 
1 1 3 . Шахта в нижней своей части до высоты не меноо 2,5 м должна быть 

ограждена так, чтобы она была недосягаема ДJIЯ .людей и чтобы движущиеся 
части не мог.11и причинить вреда. Проволочные решеrrки доJ1жны иметь просветы 
пе больше 2 сн. при толщине проволоки не менен 1 ,8  .11.11. Другие обшивки 
(шш.mщ доски ИJIИ т. п.) не должны иметь промежутков бо.льше 2 см в свету. 

Должно nыть устроено защитное приспособ.11ение от падающих грузов. 

11. Входы в шахту. 
114. В конечных оетановках клети, где нагрузка и разгрузка проиr,ходиr 

автоматически, доJ1жны быть устроены преграды (барьеры), чтобы люди не могли 
подойти к шахте и получить повреждение от движущихся частей. Размеры 
загрузочного отверстия должны быть ограничены настолько, насколько это дону -
е��ает норма.лLНШI работа под'емника. 

115 .  Если ус.човия работы требуют, чтобы выеота загрузочного отверстия 
была больше 1,2 .м, то необходимо устроить две·ри. R rшнструкции двери 
пред'являютея такие же требования, I\aI> и у1>азапные· в п. 1 14  для обшивки 
шахты. 

1 16 Еели клеть в верхнем пункте разгружается (опрокидывается) или 
нагружается автоматичееки, то и при вышине загрузочного отверетия более 1,2 .� 
дверь не требуется, ec.irи имеютея предпиеываемые в п. 114 преграды (барьеры). 

1 1 1. Допускаемая скорость. 
117 .  Ilрое1(тируемая в описании сре,дняя скорость движения клети, как 

правюо, не должна превышать . 1 ,5 м. 
Бr)J[ьшие екороети допускаются только е особого разрешения, согласно § 16 

поJюжения, абзац 1 .  
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IV. Под'емный механизм. 

1 1  к. Под'емный механизм должен Gыт1, устроен иjrи снабжен приспоообле 
ниями так, <1тобы устаноВJiенная ДJIЯ под·емника средняя скорост1, движения 
Ilt' мо1·.;ш быть увеличена . ни при nод'е�1е ни при спусю�. 

119. Nаппшы с непосредственной электрической тягой должны отторма
пшват1, торыозные устройства электричееким путем. 

При нуJiевом положении управляющего механизма всякое движение клети 
;1ш1жно быть исключено. 

·1 20. Барабаны лебедки должны имеrгь винтовые желобки для канатов. 
121. Ведущие ш1швы, применяемые вместо барабанов под'емного ворота. 

допускаются только при нrпосредственном электрическом приводе. 
122. Машины под'емников должны, кроме всех необходимых предохрани

те.11ьных приспособлений, иметь еще устройство, помощью которого, в случае 
необходимости, можно было бы приводить клеть в движение- от руки. Направление 
вращения при под'еме и спуске должно быть указано на машинах под'емников. 

123. Ручные лебедки до.11жны быть самозатормаживающимися или имеrrь 
безопасные ручrщ 1юторые при спуске остаются неподвижными. 

V. Расцепляющие приспособления. 

124. Каждый под'емник должен имюъ устройство, автоматически нриоста
наВJIИвающее работу двигате.1rя, как толшо клеть достигает своего наивысшtЧ'о 
или наинизшего положения. 

VI. Дверные затворы и замыкание управляющего механизма. 

1 25 .  Двери, преграды (барьеры) и т. п. для отверстии в оfiшитю пшхт1.1 
должны быть заперты на задвижку или замок и могут быть открыты лmнь тогда, 
1шгда клеть остановится против них. 

Iiлеть должна начать свое движение лишь тогда, когда все предусмотрен
ные для служебных отверстий затворы хорошо замкну'rы. При применении 
задвткных дверей с автоматическим вертикальным перемещением (под'емные 
решетки), дверные затnоры и замыкание управляющего механизма не требуютея 
С1юрость движения таких задвижных дверей не должна превышать 0,30 м/сек,. 

Vll. Органы подвеса. 

126. Для I\лети достаточен одинарный орган подвеса. Ес.11и для клети преду
смотрено более одного органа подмса, то все они должны бьгп, 011инаково нагру
жены. Простое подвешивание rtлети или противовеса посредством ролика (блока) 
или помощью полиспаста счита.ется как одинарный орган подвеса. 

Vlll. Клеть. 

127. Если в клети помещаются вагоны, то должна быть поставлена пре· 
града (барьер) для вагонов, которая не до.�rжна сниматься. 

Если вместо сплошь закрытой шахты имеется только обшивка высотою 
в 2,!'Ю .м, то к.ч:еть должна быть обшита так, чтобы предотвратить падение 
грузов. 
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IX. 3а'18тные присnособnенмя, спускные тормоза и приспособлени11 АЛА поап• 
рания клети. 

1 28 .  Клети, доступные дJш входа, должны иметь :щхватные пришюсоG;1е
шщ спускньш тормоза и приспособ.11еиин длн подпираnин клети (см. часть А. 
ТХ у1�азание). Недоступной д.rн входа :клеть считается в общем тогда, I:Wгда 
отверстие для входа не выше 1 ,2 .м, юш погрузочная площадка выше пола 
не менее чем на 0,4 м, или когда клеть сJJущит исю1ючительно для помещения 
·rаких перевозочных средств, которые почти по.шостью занимают погру:ючную 
нлощадь клети. 

129. Приспособления дJlя подпирания 1\лети должны начать действовап, 
до того, как кJJеть приблизится: на столько, что в нее можно будет войти. 

:J 30. Там, где приспособления для подпира.ния: клети не предусмотрены, 
11леть должна ю11еть захватное приспособление или спускной тормоз, действию 
1юторых груз не должен мешать. Задача их за�шючается в том, чтобы при раз
рыве органа подвеса клеть остановиласъ в своих направляющих ИJШ чтобы 
шюростъ спуска не превысю1а 1 ,5 .vlce11. 

Х. Противовесы. 

131 .  Противовесы должны быть цельными из одного куска или из не
смльких частей, прочно и неразрывно сосдиненнь1х между собой, и движение их 
должно совершаться в направляющих так, чтобы они не могли их оетавитr. 
ни в верхнем, ни в нижнем концt1. Прочная обшивка дeJJaerrcя для шахты проти
вовеса лишь в том случае, ec,irи она досягаема д.ля людей. 

XI. Указательное приспособление. 

132. Если конечные остановки клети нз будки управления не 1шдны. 
то должно быть устроено указате.uьное приспособ.11епие, показывающее положеПll'!i 
клети в каждый данный момt1нт. 

Xll. Дощечки. 

133. В каждом погрузочным пункте должна быть дощеч1tа со след)"1f!ще11 
надписью: 

4'.Осторожно! Под'емниrt ! 
Грузопод'емность 1ri. 
Перевозка людей воспрещаете.я:'» .  
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