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Вследствие этого обмываемая расплавленным стеклом головка электрода пол 
вергалась сильному перегреву, что привело к ее разъеданию и оплавлению. После 
остановки печи и выпуска стекломассы под электродами, на полу печи, была обяа 
ружена расплавленная масса материала электрода.

Кроме того, и результате действия водяных паров и высокой температуры. го
ловка электрода подверглась износу также я с охлаждаемой стороны, достигающему 
15—20 ям (на р։н I это разъедание показано пунктиром). При этом на электродах 
образовалась окисная пленка, которая периодически очищалась, Окисная пленка 
(толщина которой иногда достигала до I .к.я) вызывала перегрев головной части 
•дектродои вследствие ухудшении теплопроводности. Очень часто замечалась трещи 
ил ил образовавшейся пленке, которая отличалась более ярким свечением.

Следует отметить, «по пара электродов, находящаяся к иырабогочной части 
■темп охлаждалась только воздухом, нс была разы՛ чсна с охлаждаемой стороны к 
-охранила слон первоначальные размеры. Электроды ил того же материала, уставов 
денные к опытной электропечи Химического института, которые в течение 7 месяцев 
работали г воздушным охлаждением, при температуре наружном поверхности элек 
гродов 850 920’С п около 1.5 месяцев без охлаждения (температура наружной по
верхности 1050 ПЗО’С). также не подверглись разъедании» с наружной стороны и 
сохранили свои первоначальные размеры. ш

Следует отмстить, что охлаждение электродов водой, примененное М А. Ба 
баджапян. В. С Минасяном нВ. А. Ильинским в полупромышленной печи, гакже 
привело к быстрому разъеданию электродов (3|.

Опыт электронаркн стекла показывает, что нанлучшн.м способом охлаждения 
электродов пристенного типа является воздушное охлаждение, при этом важное зна
чение имеет режим работы электродов
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М. I ЧАЧЙЯН

СТРУННЫЙ ДИНАМОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

При >пыгах. связанных с решением ряда технических задач, требуется нзмере 
кис крутящего момента. Известны индукционный, фотоэлектрический. тензометриче
ский н другие методы измерения крутящего момента. Применение этих методов ча- 
•то бывает затруднительно, особенно при больших скоростях вращения. В частности, 
такие обстоятельства, как изменение переходного сопротивления при щеточных кои 
тактах, пли конструктивные затруднения, связанные с применением ртутных коптах 
гов. приводят к усложнению приборов. В предлагаемом ниже .методе крутящий мо 
мент преобразуется и колебания электрического тока, с помощью трансформатора 
с вращающейся пгрничиом обмоткой.

На рис 1 приведена электрическая схема динамометра автора. На валу, при 
помощи хомутов, закрепляют-ч два кронштейна, между которыми поперек нала на։я 
гнвается тонкая стальная струна. При деформации вала, под влиянием крутящего но 
мента кронштейны имеете с хомгтамп перемешаются, натягивая или ослабляя струну.
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Рнс. I

il зависимое ։։։ о меняется 13Стотл собственных колебаний струны. Веледе п։н< 
•лого нллукгнрустгч ток гой же частоты в электромагнитном приемнике адаптер՛ 
■u’pe i который прохоинт струна Концы проводов от катушки адаптера подводятся к 

срчичнп;՛ обмотке трансформаторного гокос i.-.-m i Первичная обмотка последнего ։а- 
креплие.'гя на валу и вращается имеете с ним Вторичная обмотка наматывается ана 
логичным образом в неподвижном сердечнике Обе обмотки имеют свои сердечники 
и оттс-леш- друз от друга кольцевым воздушным зазором. Такой способ токосьема 
.Страняет необходимо! ri. к контактном токосъеме, с которым связаны помехи.

Вторичная, неподвижная обмотка вращающегося трансформатора подключается 
- 1 ну ламповому низкочастотному усилителю i лампы 6Ж81 и 6116.01 выхода кто- 
рш< дампы 6Пб усиленное напряжение через контактное кольцо подается ла катушку 
обратной связи тли поддержания колебании струны. Наличие переходно։՛՛ контактно՛ 
го с.ч1ри7иплгння в цепи обратной связи не влияет на нормальную работу струны 
из-за высокого сопротивления катушки возбуждения. Часы, ноприженнн подается нл 
возвратно спусковую схему (ограничитель амплитуды 6119). Сигнал ՛՛. лампы 6ПУ 
подается на усилитель мощности 61Г- а с выходного трансформатора этой лампы—на 

хс.му преобразовании частоты Выход схемы "гушестилсв через устройство, двюшес 
то; пропорциональный изменению частоты, а i'.ie-юнательно, и изменению момента.

1н1имометр был испытан на валу гидроагрегата динамической модели гнергь- 
системы Водно знертетическою ннстнтутл АП Армянской ССР ВЭНИ при скорости 
чр.пцення о» 1500 >б..чил диаметре на. з 40 w.w и максимальном момент՛: 7 кг,ч. Схе 
ча прибора обеспечивает его стабильную работу и гост возможность регистр»։ропать 

тнтип Mo.Mcm на осциллографе • обычными шлейфами. Характеристик.» прибора 
шнсиная: точное11. прибора не менее 3% При желании чувствительность прибора 
•"•ж:՛՛ и .мечны. ' '.хив'.тетвующнм подбором шлметрл и длины струны. Описан 
ныв шпамомстр с J957 г. удовлетворительно работает в лаборатории модели 
рования ВЭНИ Динамометром такого типа произведено измерение крутящего мо- 
мсц. ։ па гидроагрегате Дзорз’ ЭС при скорости вращения 500 чб. мин и крутящем 
моменте 16000 кгм Как показали испытания, предлагаемый цинамометр можно ус 
!'.л։։։о приметив не только при лабораторных нсслсзон.чннях. но и при опытах, i 
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