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КАЛУГА.

ЗЬ февраля 1916 хода. К. Ціолковскій.

ІІоотроеніе металлической оболочки дирижабля и напол-

иеніе ея газомъ на слегка наклонной платформе.

Схематическіе чертежи и ихъ описаніе.
1. Горизонтальная или слегка наклонная платформа, на которой

строится оболочки в'ь плоскомъ видѣ. На ней обозначены линіи, полезный для

ностроенія металлической оболочки дирижабля. Точки кругомъ средней части

означаютъ невысокіе столбы съ блоками, съ помощію которыхъ подтягива-
ютъ готовою оболочку при наполненіи ен газомъ. 2. Видъ пустотѣлой петли

со стержнемъ. 3. Поперечный разрѣзъ двух'ь соединенныхъ петель. 4.

Полосы, временно соединенный между собою, для пробиванія дыръ. Изъ по-

лосъ отихъ выгибается пара петелі.. 5. Построеніе оболочки па платформѣ.
('начала, въ горизонтальном'!, положеніи приготовляется осповаиіе (е) съ

балками (с), петлями (в) и полу-трубами (а). Затѣмъ, часть готовой полосы

основанія ставится вертикально, какъ изображено на чертежѣ 5, Далѣч
привариваются къ петлямъ поперечные волнистые листы (д), которые
свариваются также и между собою. 0. Схематически ьидъ вальпрвъ, съ помощію
которыхъ, постепенно, наводить волны на гладкую металлическую
поверхность. 7. Поелѣдователыгыя фазы при надуваніи готовой оболочки газомъ.

8. Моментъ, когда оболочка, удерживаемая слѣва, готова подняться и стать

иертикально, какъ изображено на чертежѣ 9. 7—9 чертежи даютъ

поперечное сѣченіе оболочки.

*



Построеніе и надуваніе дирижабля газомъ въ висячемъ положеніи тро-
буртъ дорогой верфи. Милліонвые расходы на верфь съ еамаго пачала.хотп-бьі
и грандіозпаго, но новаго дѣла, весьма пежелательлпы. Кромѣ того и

построеніе въ отвѣсномъ положеніи представляетъ нѣкоторіля неудобства.
Теперь я разработалъ другой способъ построепія и надуванія

дирижабля: на ровной цементированной поверхности земли или на параллельной
ей невысокой, въ ростъ человѣка, платформѣ.

Тогда она строится на столбахъ, такъ чтобы подъ ней могли ходить

рабочіе. Но можно вполтъ довольствоваться гі выравненной повсржостію ночей,

прикрытой деревянными досками. Легній наклонъ полеаенъ, на случай дождя,

для стеканія воды.

Далѣе часто буду ссылаться на „Таблицу Дирижаблей". Приводимый
числа будутъ обозначать номеръ строкъ имѣющейся тамъ на 6 страниц!;
таблицы.

Мѣсто для платформы лучше выбрать защищенное отъ бурь
окружающими высокими предметами: деревьями, здлнінми, горами. Также хорошо
выбрать теплый климатъ. гдѣ можно работать почти весь годъ на

открытом!, воздухѣ. Дождь и градъ не могутъ повредить строющейсл или

готовой и надутой оболочкѣ дирижабля, при среднихъ его размѣрахъ.

Размѣры платформы въ длину и ширину, приблизительно, опредѣляют-
ся размѣрами оболочки въ нсраздутомъ состояніи, т. е. строками таблицы 1 и 3.

На платформѣ вычррчиваютъ: ось, центръ, координаты, периметръ
плоской оболочки предполагаема™ дирижабля, форму продольныхъ полоеъ (черт. 1)
и конечные квадраты.

Для этого пользуются указаніями таблицъ на страницахъ 5 и б

{„Таблица Дирижаблей"').
На металло-прокатныхъ заводахъ дѣлаются металлическіе листы,

возможно большей длины и ширины. Эти листы тамъ еще свариваются, чтобы

достигнуть еще большихъ размѣровъ въ длину и ширину. Ксли нужно, они

предохраняются отъ рзкавленія слоемъ металла. Хорошъ для покрытія же-

лѣза свинецъ и третникъ, т. е. снлавъ 2 частей свинца съ одной частью олова.

Можно оболочку, уже изготовленную, покрывать краской или металломъ

новѣйпшмъ пульверизаціоннымъ епособомъ.

Тамъ же, на заводахъ, листы испытываются на прочность и

непроницаемость, какъ описано далѣе.
На мѣсто постройки листы доставляются въ роллахъ, т, е, наматан-

ными на легкіе валы—въ натушкахъ. Толщина листовъ оиррдѣляется
строками 5 и 6.

По даннымъ техпическихъ конторъ, сталь простая и покрытая, напр.

никкелированная, ташке латунь толщиною отъ 0,07 мм. имѣются въ лю-

бомъ количеетвѣ шириною около 25 сапт. *) и длиною до 100 метровъ.

При большей толщипѣ и ширина, конечно, можетъ быть больше.

Алюминій предлагаютъ въ листахъ длиною въ 180 сант., шириною въ

60 сапт., при толіцинѣ въ 0,1 мм. (Москва, Техн. конт. Класъ Фрелинъ).
Вогау и К0 (Москва) изготовляютъ жесть отъ 0,15 мм. толщины при пш-

ринѣ около одного арпіина и длинѣ 2—3 аршинъ.
Но ничто не мѣшаетъ намъ, по особому заказу, измѣнять эти данныя

въ извѣстныхъ предѣлахъ. Пѣтъ никакихъ основаній сомнѣваться, что

заводы, ПРИ нѣііОТОрЫХъ ІГОИСПОСОблеНІЯХъ, МОГѴТъ іфИр-|>-г<'">!'ТГ. ѵпчпшпіт

•> ВооОще, отъ 5 до 12 мят., но по особому заказу—25 савт. Изь этого shjso, что зыачнтъ особый

$аказъ и BJJjjBie спроса,
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или горячей прокаткой, даже очень тонкіе листы—шириною отъ одного метра

и длипою до 100 метровъ и болѣе. Конечно, часть длишіыхъ лиетовъ

окажется съ изъянами; но она можетъ быть отброшена или исирав.'илт;і.

Бракованные листы, будучи разрѣзаны, пойдутъ въ продажу. Только сЬна бо-

.Тѣе длинныхъ лиетовъ будетъ немного больше.

Болѣе широкіе и длинные листы можно получать соединеніемъ малыхъ

разными способами, напр., автогенного сваркою съ помощію электричества
и. іи ацетилено-кислороднымъ пламенемъ.

На заводахъ же приготовляются болѣе толстые листы для верхней и

нижней полосъ (4, 10 и 11).
Также—петли, (черт. 2 и 3) въ вид* длинныхъ гтібкихъ стержней,

полу-трубы (см. черт. 5, а) и балки (черт. 5, с).
Осноьаніе сѣчепія петель, приблизительно, равно высотѣ волнъ (27--20),

остальным стороны раза въ полтора больше; такъ что периметръ сѣченія

равенъ, приблизительно, упятеренной высотѣ волнъ (27—29). Вотъ какъ

приготовляются песта. Выдѣііиваются. прямоугольный полосы указанной

ширины и такой толщины, какъ осповаиін (10—11). Ихъ временно соединяютъ

по двѣ, накладывая одну на другую, и на станкѣ пробиваютъ рядъ пря-

моугольныхъ отверстій, оставляя нѣсколько меньшіе промежутки (черт, 4).
На станкѣ же гѵгимъ лентамъ придаютъ видъ петель (2); шовъ въ петлѣ

:і;шариваетсл. Такія петли хорошо между собсчо сходятся и соединяются

стержнемъ. Промежутки дѣлаютъ по математическому расчету, г.ъ

зависимости отъ толщины стержня и петель.

Пустотѣлыл продольный балки, по краямъ основаній, (черт. 5, С.)
назначаются для приданія извѣстпой степени жесткости основаніямъ; также

онѣ необходимы для укрѣпденія тросовъ стягивающей системы, для привѣ-

шиванія и удерзканія оболочки, при иаполненіи ея газомъ,—для прицѣпле-
нія гондолы и т. д. Толщина балокъ не менѣе толщины основаній (10 —11),

діаметръ ихъ не превышаете чиселъ (12). Мѣсто прикрѣнленія тросовъ,

крюковъ и т. д. у балокъ имѣетъ особое утолщеніе во всю ихъ длину

(черт. 5). Форма ихъ можетъ быть очень разнообразна.
Полу-трубы назначаются для предохраненія отъ утечки газовъ въ шал-

нерномъ соедипеиіи иолнистыхъ боковипъ съ осповапішш (черт. 5, а).
Толщина ихъ матеріала не превышаетъ толщины волнистой оболочки (5), а

діаметръ сѣченія опредѣлпется размѣрами петель (черт. 5, в).
Петли (черт. 5, в), балки (с), основаніе (е) и полу-трубы (а) соединяются

и свариваются на платформѣ согласно чертежу.

Построеніе начинается съ одного конца оболочки и кончается другимъ.

Листы па платформѣ развертываются, обрѣзаются, гофрируются,
уравниваются, соединяются и спаиваются или свариваются понемногу.

Такъ какъ гофрируемые листы могутъ быть очень длинны, то наведе-

ніе на нихъ волнъ совершается машиной, въ родѣ изображенной
схематически на черт. 6, Листы прокатываются многократно черезъ рядъ такихъ

машинъ. Мой личный опытъ показалъ, что наводеніе волнъ этимъ способомъ

Е.'ЮЛНѣ ВОЗМОЖНО.

По даннымъ техническихъ конторъ автогенная сварка применяется
почти ко всѣмъ металлам!.. Горѣлки для нагрѣванія и свариванія алюминіл
излагаются для толщины металла отт. 0,3 мм., т. е. для матеріала, год-

каго для постройки оболочки въ 10 метровъ высоты. Горѣлки для сварки

желвза указываются для толщины его отъ 0,5 мм. (Беккеръ и Михелесъ,
Спивакове и Шполянскій, Иавелъ Вортмаяъ). Но значитъ ли это, что нѣтъ



горѣлокъ для болѣе тонніііъ дистовъЗ-- по крайней мѣрѣ, опѣ могутъ же

быть приготовлены; только на нихъ, пока, нѣтъ спроса.

Для сварки желѣза употребляется теперь электричество и ацетилено-

кислородное пламя; для сварки алюмипія, особенно тонкаго, берется пламя

водороде-кислородное, бензино-кислородное, газо-кислородное, спирто-кисло-
родное, а при очень тонкихъ листахъ можетъ быть даже употреблена
обыкновенная паяльная лампа. При сізариваніи алюминія необходииъ особый по-

рошокъ, пока очень дорогой (3 р. за 100 грамиовъ).
Ацетилено-нислородное пламя для свариванія желѣэа предпочтительнее,

потому что даетъ наивысшую температуру. Смѣсь газовъ можетъ бь,ть такъ

урегулирована, что пламя будетъ иметь возетановляющую силу и норча ме-

талловъ окисленіемъ (кромѣ алюминія) станегь невозможной.

Ксть и снаряды для химической рѣзки желѣза, стали и чугуна. Для
этого горѣлкой накаляютъ отрѣзаемое мѣсто, а затѣмъ сжигаютъ его струей
кислорода. Это удобный способъ для ремонтированін оболочки и исправле-
нія листовъ.

Сущность электрической сварки, иаиболѣе практическимъ способомъ,
состоитъ въ томъ, что два свариваемые листа сжимаются посредствомъ двухъ

роликовъ въ какой-либо точкѣ. Ролики соединяются съ полюсами динамо-

машилы или трансформатора, дающаго токъ съ неболыпимъ вольтажемъ. Вт,

мѣетѣ нажатія листовъ происходитъ нагрѣвапіе электричествомгг> и свариваніе.
При движеніи роликовъ, свариваніе листовъ идетъ послѣдовательпо. ІІопятпо,
что не всегда этотъ способъ лримѣнимъ—и безъ ацетилено-кислороднаго
пламени намъ не обойтись.

На платформѣ (черт. 1) устраиваются сначала части длинной полосы

основанін.

Ставить двѣ противоположный части продольныхъ основаній на

платформ''; отвѣсно, какъ бока лодки (черт. 5).
Понемногу присоединяютъ къ нимъ и привариваютъ поперечные

волнистые листы. Одинъ—снизу, второй—сверху.
Опять, третій снизу, четвертый сверху и т. д., пока не дойдутъ до дру-

іихъ готовыхъ частей основаній. Тогда къ двумъ первымъ частямъ основп-

ній привариваются новыя двѣ, а къ нимъ—волнистые поперечные листы,

которые свариваются и между собою. Такъ поступаютъ. пока не дойдутъ до

противоположнаго конца оболочки. При сваривгшіи частей пользуются
особенными подставками и приспособленіями.

Наконецъ, прямоугольниками задѣлываются концы оболочки. Всякая

устроенная и пока доступная часть оболочки не только вполнѣ отдѣльгеается,
но и испытывается на прочность и непроницаемость. Послѣдпес испытаніе

дѣлается такъ: сильной струей воздуха производить даиденіе на одну

сторону сомнительной части; другая, смазанная мыльной водой, даетъ пузыри,
если проницаема для газа.

Иногда удобнѣе испытуемую поверхность, смоченную мыльной водой,

покрыть стекляшымъ колпакомъ съ мягкими плотно-прилегающими къ

поверхности краями. Въ колпакѣ разрѣжается воздухъ. Тогда увидимъ внутри

прозрачнаго колпака пузыри, если есть отверстія въ поверхности.
Не надо забывать во время постройки оболочки помѣщать внутри ея

все, что тамъ должно быть: блочный мехаиизмь для сжатія оболочки, наг-

рѣвр.тельныя металлическіл трубы, кольца, крюки, мяіъія перегородки, если

онѣ есть, и т. д. Къ наружнымъ- частямъ тоже надо придѣлывать все

необходимое, пока оболочка лежитъ на платформѣ: приспособлепія для прила-
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живанія гондолы къ балкамъ и для удержанія оболочки отъ улета при на-

ііолненіи газомъ. предохранительные клапаны, камеры съ валами для щма-

тыванія внутреннихъ тросовъ и стягиванін оболочки, крюки, регуляторы

температурм и проч. Кольца, крюки и тросы прикрѣпляютсн къ угловымъ
частямъ длипныхъ оспованій (черт. 5, f), гдѣ привариваются, для жесткости

основаній, продольный пустотѣлыя балки (черт. 5, с).
Нагрѣвателъныя трубы прилаживаются въ висячемъ положеніи къ ниж-

вимъ тросамъ, на нѣкоторомъ разстояпіи отъ пияшяго основания.

Когда оболочка готова, ее немного надуваютъ иоздухомъ, насыщеннымъ
какимъ нибудь ііронзительно-пахучимъ веществомъ. Но запаху можно

заметить проницаемый мѣста, который для лучшаго опредѣленіл еш,е разъ

мажутъ мыльной водой и, по пузырямъ, паходятъ и задѣлыпаютъ отперстія.
Затѣмъ воздухъ, по возможности, выгопяютъ и уже впускаютъ водородъ.
Описанное далѣе паполненіе газомъ и его возможность основано на моихъ

опытахъ ііъ водѣ съ бронированными оболочками формы аэростата,
наполняемыми воздухомъ.

Теорія иоказываетъ, что явленія нанолненія, при этомъ происходящія,
совершенно тождественны съ явленіями жшолненія оболочки дирижабля
газомъ. I Іадо только, чтобы вѣсъ опытнаго бропированнаго мѣшока (опъ
обклеивался свинцовой дробью или пластинками желѣза), по отпошенію къ его

полной подъемной силѣ, былъ такой же, какъ и вѣсъ оболочки анростата по

отношепію къ его полной подъемной силѣ.
*

При иадушніи оболочки водородомъ одни тросы (черт. 5) тянутъ внизъ,

другіе—вверхъ. Для послѣдпяго дѣйствія тросы перекидываются черезъ блоки,
помѣщепные па столбахъ—сравнительно нсвысокихъ (вт3 'Д высоты

нераздутой оболочки). Они окружаютъ периметръ плоской оболочки кругоыъ (черт. 1).
Цѣль этихъ тросовъ сдерживать поднятіе и опусканіе частей оболочки

при надуваніи. Этимъ предохранимъ оболочку отъ порчи при наполнены

газомъ. Когда газъ зашшаетъ одну четвертую часть полпаго объема

оболочки, опа уже болѣе половины своего вѣса потеряла. Тогда, удерживая
внизу гондольную часть оболочки, позволяют^ противоположной части

подняться силою газа кверху. Оболочка принимаетъ нормальное положепіе (черт.
9), по ее должно прочно прикрѣпить къ платформѣ за гондольную часть.

Хотя оболочка еще и давить на землю, по, безъ удержапіи тросами,
газъ устремляется къ одному изъ концовъ оболочки, продольная ея о<ъ

принимаетъ вертикальное положепіе и оболочка можетъ быть испорчена—дав-
лепіемъ газа и неправильностью формы.

Надо соблюдать, чтобы обѣ гондольныя части оболочки находились на

одной высотѣ или на одномъ разстояніи отъ горизонтальной плоскости. Когда
оболочка потеряетъ весь вѣсъ и даже будетъ стремиться кверху, можно

присоединить гондолу. Послѣ этого еще болѣе паполшпотъ оболочку газомъ

(не болѣе "/і ея объема) и стягиваютъ ее блочнымъ сцѣпленіемъ. Тогда до-
стигнемъ устойчивости продольной оси, т. е, оболочка не будетъ грозить
намъ устремиться однимъ концомъ кверху.

ж

Очень малые опытные аэростаты съ очень тонкой оболочкой, т. е. аэро-
наты, предназначенные для опыта и для обученія строение, а не для

непосредственных';, прим'ьненій, могутъ устраиваться изъ бѣлой жести, изъ

оезшщовлннаго желѣза или изъ латуни, причемъ части ихъ вполнѣ-доета->
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точно соединять спайкой. Даже къ болѣе значительнымъ оболочкамъ можно

примѣнять, иногда легкоплавкіе сплавы. Только части ея нужно соединить

прочно, зацѣппымъ образомъ, т. е. клепаніемъ, сшивашемъ, фальцевапіем*ъ
и т. д. Плотное и прочное зацѣпное соединеніе, для полной

непроницаемости, тогда заливается сплавонъ.

Если бы въ :>то.мъ случаѣ и распаялся отъ чего нибудь шовъ и даже

проникшш наружу газъ отъ чего пибудь загорѣлся, то и это, при зацѣп-
помъ соединеніи, никакой опасности не представило бы.

* ч=

Поетроеніе дирижабля на плоскости и надуваніе его въ этолъ состоя-

ніи газомь даетъ громадную смѣлость нашему проекту. Во-первыхъ, поетроеніе
удобно, потому что всѣ части легко доступны, а во вторыхъ—болыніе
размеры оболочки и верфи не такъ страшатъ. Отрашатъ болыпіе размѣры, при

построеніи на верфи, не только многомилліоипые расходы на верфь, по и

самые небывалые размѣры построекъ и затруднительность построения
оболочки въ отвѣсномъ положеніи. Напротивъ, при употреблепіи платформы,
дѣло можетъ расширяться послѣдовательно, безъ излишнихъ тратъ. Посте-

пеігпо расширяя и удлиннял платформу, мы будемъ понемногу увеличивать
и размѣры дирижаблей, пока не допдемъ до наиболѣе вигодішхъ. Можетъ

быть", улучщеніе матеріаловъ и нѣкоторыя измѣпеніп въ конструкціи надуть
возможность превысить всѣ паши мечты и расчеты.

2, Отзывъ о моемъ дирижаблѣ экспертной комиссін Общества

содѣйствія успѣхамъ опытныхъ наунъ и ихъ практичвекихъ

примѣненій—имени X. С. Леденцова.
Въ текстѣ отзыва, въ скобкахъ, ставлю и свои возражения на него,

основанный на моихъ трудахъ и другихъ данныхъ, извѣстныхъ комиссін.

Отзывъ относится къ 16 маю 11)14 г. Вотъ онъ вмѣстѣ съ моими возраженіями.
# :і-

Изобрѣтатель предлагает!, изготовить оболочку аэростата изъ тонкихъ

листовъ желѣза, толщиною въ 0,15 миллим., (Предлагаю, вообще, метал.тъ;

родъ же металла зависитъ отъ размѣровъ аэронатп и многихъ другихъ
обстоятельствъ. Также и опредѣленной толщины я никогда не предлагала

толщина обратно пропорціональна плотности металла и прямо пропорціоналыга
(іазмѣрамъ оболочки; такъ что можетъ быть въ 60 разъ толще, чѣмъ

указано комиссіею), соединенныхъ посредством!, спайки оловомъ, (мои модели

я иаялъ сплавомъ олова со енипцомъ и дѣлал'ь это за пеимѣніемъ авто-

гепнаго оборудован!»; части оболочки, даже 16 лѣтъ тому назадъ, я пред-

лагалъ соединять сваривапіемъ. См. мое .Простое ученіе", стр. 45. Иногда
можно допустить прочное и плотное зацѣпное соединеніе, въ родѣ фальце-
.ванія, сшиванія и т. д., —заливаемое, ради полной непроницаемости, легко-

плавкимъ сп.тавозгъ, въ родѣ трешника. См. „Проетѣйіпій Пропстъ", стр. 10.

Тогда и въ случаѣ мѣстной распайки, части останутся соединенными и

мало пропускающими газъ. Такой способъ постройки въ особенности при-
мѣнимъ къ малымъ дирижаблнмъ, съ очень тонкой оболочкой. Модели,

назначаемый для опытовч. и обученія строеиію, могутъ строиться простой
спайкой, даже безъ задѣпнаго соединенія) въ непроницаемую для газа
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оболочку, лишенную жесткости въ поперечномъ къ модели направленіи, т. е.

■способную раздуваться въ бока. Современная техники доііускаетъ

изготовление таких'ь топкихъ листовъ (и даже во много разъ тоньше; напр. у меіш

есть листы изъ ирасной ыѣди толщиною въ 0,05 мм., т. е. въ 3 раза тоньше)
лишь при весьма малой ихъ ширинѣ; по прейскурантамъ спеціальны.х ь за-

водовъ, при такой толщинѣ предлагается желѣзо холодной прокатки въ

видѣ полосъ шириною лишь до 200 мм. (и даже вдвое шире; такъ находя-'

щаяся у васъ, въ Леденцовскомъ общееткѣ, моя модель сдѣлана изъ листовъ

въ 0,15 мм. толщины и около 383 мм. ширипы). Но допустимъ, что

удалось при помощи горячей прокатки получить и болѣе широкіе листы этой

толщины; (Технич. Бюро „Эргъ" предлагало мнѣ сталь и желѣзо, крытыя

предохраняющимъ отъ окисленія металломъ, толщиною отъ 0,07 мм.,

шириною до 250 мм. и длиною до 100 метровъ; X. Гринъ, изъ Варшавы,
предлагаем латунь еъ роллахъ большой длины я шириною около 320 мм., при,

толщинѣ въ 0,07 мм. Изъ этой латуни у меня даже сдѣлана модель. Вогау
предлагаетъ желѣзо въ 0,15 мм. толщины и шириною въ 20 дюйм., или въ

510 мм. ширины, также желѣзо толщиною въ 0,20 мм. такой же ширины
и въ 2 арпг, длины. Но, конечно, ничто не препятствуетъ, кромѣ отсутствія
спроса, приготовлять это тонкое желѣзо въ роллахъ неопредѣленно
большой длины и гораздо большей ширины. Класъ Фрелинъ предлагаетъ
алюминій толщиною въ 0,10 мм., шириною въ 600 мм. и длиною въ 1800 мм.)
тогда они будутъ очень коротки, иначе ихъ нельзя будетъ выкатать (мы
уже видѣли, что металлы можно готовить, какъ проволоку, неопредѣленно
большой длины). Въ томъ или иномъ случаѣ количество швовъ, иодлежа-

щихъ соедииенію спайкой, какъ предлагаетъ авторъ изобрѣтенія, будетъ
чрезвычайно велико; (даже при малыхъ оболочкахъ, листы около аршина

ширины и большой длины не дадутъ особенно много швовъ; тѣмъ болѣе,
если оболочки будутъ велики и листы толсты) предложенная имъ нежесткая

форма въ то же время затрудняетъ исполненіе; (знакомство со способами

постройки металлич. оболочки показываетъ обратное) допустимъ, что

удалось бы получить плотное, непроницаемое соединение швовъ, надо поставить

вопросъ: какое напряжепіе мы могли бы допустить въ швахъ при раздува-
ніи баллона? Л также: насколько надежными явились бы эти швы при мѣст-

номъ нагрѣваніи ихъ токомъ горячихъ газовті (нагрѣвающія газъ трубы
находятся вдали отъ оболочки и не могутъ возвысить ея температуру

болѣе, чѣмъ на 50° Ц.), или даже горящим'ь газомъ, выходящимъ, попредпо-
ложенію автора, въ видѣ горящаго факела (кстати, сообщаю, что фашлъ заж-

женнаго газа въ мѣстѣ даже простой спайки сплішомъ олова, выходя изъ от-

верстія, нисколько не раенлавилъ и не испортилъ спайку. При большихъ отвер-

стія, неизвѣстно какихъ именно, думаю, что возможно и расплавлепіе спайки)
изъ случайнаго отверстін въ стѣнкѣ безъ опасности для аэростата въ

цѣломъ (однако не расплавляется горѣлка ацетилено-кислороднаго

пламени, несмотря на его температуру въ 3000,° Ц. Кромѣ того, яти воз-

раженія и сомнѣнія сами собою отпадаютъ, имѣя въ виду автогенную

сварку швовъ и высокую температуру плавленія металловъ оболочки; о

напряженіи же и прочности оболочки мною сдѣланы подробныя вычис-

ленія въ моихъ спеціальныхъ трудахъ, извѣстныхъ Обществу и дав-

шихъ удовлетворительные выюдьт. Прочность и пепроницаемость швовъ

при автогенной сваркѣ достаточно изелѣдована и дала

удовлетворительные результаты: сварка нѣсколько уменынаетъ сопротивленіе Слиз-.

дежащихъ частей оболочки. Но благодаря ея волнистому строенію, это.
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Ие ймѣетѣ значенія) неминуемое расплавление спайки и;іъ олова мсклюЧаетъ

возможность примѣненія этого способа соединенія швовъ. Здѣсь можно бы

говорить о епособѣ электрической сварки, (такую сварку-я предлагалъ еще
16 лѣгь тому пазадъ въ моемъ .ДІростомъ учеши'; стр.45; теперь способы

электрической сварки измѣнешл къ лучшему) но слишкомъ малая толщина

листовъ не даетъ увѣренности въ безупречной плотности полученнаго піва,

принимая въ расчетъ возможность мѣстнаго окисленія, т. ѳ. перегоранія же-

лѣза. (Средній размѣръ моего дирижабля готовится изъ желѣза или стали

толщины кровельнаго желѣза. Существуготъ уже шеяе^ыіриспособаснія Для

автогенной сварки такого желѣза (Павелъ Вортманъ). Ацетилено-кислород-
вое пламя, при умѣломъ сваривати. не окисляетъ, а аозстановляетъ окислы.

Беккеръ и Ііихелесъ имѣютъ горѣлки для свариванія алюминія
толщиною очъ 0,3 мм., т. е. для. оболочки въ 10 метровъ высоты. Но ничто

не мѣшаетъ сваривать и болѣе тонкІс металлы).
Далѣе: изобрѣтатель не даетъ указаніи о способѣ предохраненія

оболочки отъ ржавленія (даю во всѣхъ своихъ трудахъ, напримѣръ, въ „Иро-
стѣйшеиъ Проектѣ"; см. стр. 7), которое въ виду малой толщины слоя

представляетъ серьезную опасность (однако желѣзныя крыши, при досмотрѣ,
ногутъ существовать многіе десятки лѣтъ), а въто-же время покрытІо слоемъ

другого металла всей оболочки даетъ значительное увеличение вѣса (ранѣе
я лриводилъ примѣры листовъ иди покрытыхъ предохранягощимъ слоемъ

или не требующихъ покрытія, кмкъ латунь, аліоминій. Только

оцинкованное желѣзо поглощаетъ на кв. иетръ своей поверхности около полъ

фунта цинку, что для очень тонкихъ листовъ составляетъ дѣйслтштельпо

замѣтную часть; но оцинкованное яіелѣзо едва-ли и годится для неболыпихъ

оболочекъ; цинкъ съ желѣзомъ при покрытіи, въ яѣстЬ соприкоснопенІя,
составляет!, особый сплавъ, который измѣняетъ свойства желѣза иъ

невыгодную сторону, въ отношеніи къ его прочности. Олово, свинецъ и

органическое покрытіе составллютъ совершенно ничтожный процептъ на нок-

рытоиъ металлѣ. Впрочемъ олово для вашей цѣли негодится).
Жесткій каркасъ, обычный въ воздушных?» судахъ существуюнщхъ

типовъ, изобрѣтатель замѣняетъ жесткими полосами вдоль корпуса (Всѣ,
сравнительно, небольшія части оболочки очень л;естки, но въ цѣломъ
оболочка мягка, или точнѣе, гибка, - эластична), но давая ихъ профиля для

случая большой модели и вопрос?, о надежпомъ соединеніи ихъ съ весьма

сложной, (я показалъ, что она не сложна) составной оболочкой
представляется невыясненными (благодаря миделямъ,—совершенно вылененнымъ).
Изобрѣтатель не представляетъ цикакихъ даНныхъ объ условіяхъ
плотности и газонепроницаемости швовъ и самыхъ оболочекъ проектируемой
толщины изъ желѣза и алюминія (я объяснялъ и доказывалъ математически

въ своихъ трудахъ, что только оболочки въ десять разъ больше построек-
ныхъ мною, при своемъ фуніщІониронаніи. но нарушаютъ предѣла
упругости, т. е. но даютъ трещинъ, деформаціи и т. д. Тѣмъ не иенѣе даже

мои маленькія оболочки толщиною въ 0,07 мм. до еихъ поръ исправны и

держать газъ недѣлями; чего же можно ждать при нормалышхъ ихъ раз-

мѣрахъ и толщинѣ1^ См. мой „Аэростатъ металлич. управляемый", стр.28).
При отсутствіи точныхъ опытныхъ данныхъ о физико-мехаішческихъ

свойствахъ матеріаловъ и швовъ въ указанныхъ условіяхъ нельзя

рекомендовать постройку болынихъ моделей (однако малыя модели сдѣданы,
благодаря доброму содѣйствію Леденцовскаго Общества), по крайней мѣрѣ
до- паіяежащихъ испытаеій этихъ матеріаловъ и швовъ (опытами съ авто-
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генной сваркой давно это сдѣлапо и результаты получились всѣмъ нзвѣстные
и превосходные).

1'се изложенное, а также и осмотръ присланной модели, заставляют!,

оігі'.нииать съ технологической стороны предлагаемую постройку модели

(я хотѣлъ съ помощііо Общества перейти къ болѣе солиднымъ різмѣрамъ,
т. е. едѣлать шип. впередъ), какъ пока еще весьма мало разработанную
идею *).

*
*

*

Отзылъ 14 учоныхъ ипжеперовъ и математиковъ даютъ обратное зак-

люченіе („ у насъ, иъ Россіи, существуете даино впо.тѣ разработанный
проект"... См. „Таблица дирижаб.", стр. 2), но псе же общество до извѣ-

стппй степени право, хотя несомнѣнпо, что нѣкоторая техническая

разработанность проекта есть, разъ существуют'!, функционирующая чисто мета-

л.тическія модели иъ 2 метра длины. Кромѣ вопроса о техническом^ со-

верніенствѣ проекта, надо еще рѣшить, заслуживают^ ли мои мііоголѣтнія

работы матеріальной и нравственной поддержки, не смотря даже на

неполную техническую разработанность идей. Совершенная техническая

разработанность грандіознаго шобрі.тепія и не можетъ быть, разъ изобрѣте-
ніе еще не введено въ жизнь. Первая швейная машина не только была

плоха, но и никуда вегодилась. Хорошо ли, что изобрѣіатель остался безъ

поддержки в не могъ осуществить свою идею?
То-же, въ болыпинствѣ случаевъ, можно сказать и про судьбу дру-

гихъ изобоѣтеній и ихъ создателей. Давно-ли, въ Париж]}, въ пищнтѣ умеръ
органнзаторъ холодилыіыхъ машинъ на пароходахъ для замораживанія
продукт гівъ!

Между тѣмъ сколько существуетъ людей, благосостояние которыхъ
основано на изобрѣтеніяхъ мыслителей, непрнзнанныхъ, неодобренныхъ,
осмѣянныхъ, умершихъ въ нуждѣ, въ отчаяніи передъ людскимъ ракноду-

шіемъ. Сколько тружениковъ облегчено благодаря, вапримѣръ, швейной
машинѣ! Насколько, благодаря ей, сдѣлались доступнѣе одежда и бѣльеі
Неисчислимы от'и выгоды, никогда но изсякающія. беземертныя выгоды,

нлывущія иъ безконечность! Неразумно же не сознавать оказываемыхъ

наш. идейными людьми блаі'одѣянІй,
'

Остав .'ля беспомощными изобрѣтателей, мы топчемъ вмѣстѣ съ тѣмъ

и собственное свое благосостояніе.
Неизбежны ошибки; нерѣдко дешевая руда принимается за золото.

Но лучше 1000 разъ ошибиться и поддержать одного достойнаго, чѣмъ

имъ пренебречь. Одинъ этотъ за всѣхъ заплатить, нокроетъ всѣ грѣхи
нашего невѣденія.

К. Ціолковскііі.

*) ТакпВ немного огралпый раяборъ я оттств сеСЛ объиспию тЬкъ, что кошиссія преувеличила
значение нос Гі видели, согредоточила па вей вшіманіе въ уцербъ общему духу ыошъ рабоіъ.
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Изъ отзыва В. В. Рюмина

о моихъ трудахъ (ш. .электричество и жизнь". 1914 года Ш 6).

Съ земли на пуну и дальше!--.

(Грядущая возможность).
„Тяжело работать въ одиночку, многіе годы, при

неблагопріятныхъ условмхъ, и нв вндіть ни откуда нн

просвіта, нн еодійствія".

JK. Э. Діолковскій.

Тяжело положеніе ученая, значительно опередившая своихъ совре-
менниковъ, не понимаемая ими, считаемая „чудакомъ", „маніікомъ", но

особенно тяжело пни въ странѣ малокультурной, привыкшей плестись въ

хносгѣ цивилизованных!, націй, боящейся проявить иниціатив} научной
мысли и ждущей, когда эта мысль придетъ „ст. запада".

Вт. такоцъ иоложеніи находится маститый авторъ строкъ, взятыхъ

эпиграфоиъ этой замѣтки, первый изобрѣтатель управляемая мсталличес-

каго аэроната, Е. Э. Діолковскій. Строки эти заимствованы нами изъ ноной

брошюры его: „Изслѣдованіе жіровыхъ прострапствъ ргакшптыми
приборами*, въ которой развиваются уже не разъ высказанная Ціо;ліовскимъ
мысли о возможности свободная иередвижепія не только по волнамъ

воздушная океана, но и въ безвоздушномъ пространствѣ, раздѣляющемъ
иланеты солнечной системы.

Какая великолѣпная, какая геніально смѣлая мысль! Мысль, подкрѣп-
ленная глубоким'!, зианіемъ, точными математическими выводами, мысль,

заставляющая усиленно биться наше сердце, открывающая намъ

доступность міривыхъ пространств'],.
Волѣе 20 лѣтъ развивплъ К. Э. Цюлковскій идею управляемая аз-ро-

ната съ сжимаемой оболочкой. Мы же ждали, пока въ Германіи Цеп-
пелинт. осущесі'вилъ (правда, не въ совершенной формѣ) идею нашего

соотечественника, и ничѣмъ не поддержали его. Между тѣмъ проектъ
Ціолковскаго далеко не фантазія, правильность ея разечета неоднократно
была подтверждена цѣлымъ рядомъ ученыхъ и инженеровъ, но по

свойственной намъ косности ироектъ такъ и остался не осуществленным'!.. Ирой-
дутъ еще годы, аэронаты Ціолконскаго, только пидъ фирмой какого-нибудь
нѣлца, станутъ рѣять по воздуху, и мы съ гордостью скажемъ: „а вѣдь
эта наша идея, мы только ее успѣди се осуществить". Вѣдь такъ было

ужо съ паровой машиной, изобретенной ранѣе Уатта няіпииъ соотсчест-

венникомъ И. И. Ползуновомъ, такъ было съ лучами Рентгена,
открытыми Еакеискимъ, такъ будетъ и съ воздушпымъ кораблемь Ціолконекая.

Боимся, что такъ же будетъ и съ его идеей о завоевании человѣ-
комъ междупланетнаго пространства. О ней вспомнили и много говорили
въ концѣ прошлая года потому, что извѣстный конструкторъ і.зроплана
Эсно Пельтри вскользь высказалъ нѣчто подобное.

И то хорошо! Получилось какъ бы освященіе съ запада, стало не

страшно говорить о томъ, что замалчивали, словно боясь, чтоба кто-то

знаюшій и умный не укорилъ насъ въ наивности и фантазеретвѣ. Но

теперь, когда идея пришла законной дорогой „съ запада", умѣетно
указать, что мысль, вчера родившаяся въ умѣ западная изобрѣтателя. уже
десять л'іітъ внѣдрялась русскому обществу тѣмъ же К. Э. Ціолковскимъ
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10. Поперечное сѣче

I л., р"ѴУ^у—-; ніе шалйернаго соедине-

! нія. Верхнее продольное

осноианіе. Петли. Волни-

*)-Ш CTilJI боковина.

11 Среднее
поперечное сѣчеаіе оболочки.

Полу-трубы. Верхнее
основание. Боковины.

Система блочнаго стягишхнія оболочки. Полу-трубы. Нижнее осноианіе ладьи.

12. Предохранительный клапанъ.

13. Схема регулятора температуры внутреппяго газа.

14. Схема металлическаго дирижабля. Ііерхнее осноианіе. Блочное стягиваніе. Черныл труби
для наррѣвашл газа. Нижнее осноианіе съ прилегающими къ нему камерами съ налами для нааа-

тиванія. тросоиъ блочной системы. Гондола. Рули. Моторы съ гребными пинтами. Рядъ оконъ.

16, Между соснайи палуба океапскаго парохода. Башяя Эйфеля. Баллоиъ-каптифи Жиффа«а.
Пирамида Хеопса. Металл ичесніе дирижабли съ числами, котоіяля показываютъ количество пасса-

жиравъ. Масштабъ одияъ для всего.



16. Модель металла

ской оболочки днрижаб.іл

раздутомъ состоянии. В

сверху. Верхнее продолч

основанІе. Полу-трубы. В
нистыя боковвны. Длі

2 метра. Все устроено

металла.

17. То-лге. Оболоі

раздутая, плоская и полураздуілл. Отдѣльно 4 полу-трубы.

Приходите посмотрѣть мои модели въ любую среду, въ 6 час. веч.

Адресъ мой: Калуга, Коровинская. 61 (противъ ЛСЕЛЬ).
Есть части оболочни въ натуральную величину.

Слѣдующія брошюры можно достать у меня и у II. П. Кавнингъ, (Калуга, НштеніИ й
'

Простое ученіе о еоздушноиъ кораблѣ. (Цѣва 50 кои.).

Защита аэроната. ,(Цѣна 10 кои.).

Устройство летательнаго аппарата птицъ и насѣномыхъ. (Цѣна 20 коп).
Ib;:sa» модель чисто металличеснаго аэроната. (Цѣпа 15 ков.).
Простѣйшій проектъ металличеснаго аэроната. (Цѣіга 10 коп.).
Изслѣдованіе кіровыхъ пространств! реактивными приборами (Цѣна 15 еоп.).
Второе начало термодинамики. Изд. Калужскаго О-ва Ииученія Природы Мѣстнаго Драл. (Ц.

Нирвана. Съ прибавленіемъ чертежей металл изескаго дирижабля и съ нраткииъ егоопифшіе.
(Цѣва 1Е вой.).

Таблица металличеснихъ дирижаблей. (Цѣна 20 коп.).

Допоянателъныя техническія данный для построения металличеснаго дирижабля беэъ дорогой вен

(ЦЗшй 1Ь г.оп.).

Предполагается полное нзданіе: Изслѣдованіе Міровыхъ Пространств! Реактивными Прибила
Цѣіга 1 руб. Желающнхъ ішѣть это изданіе прошу заранѣе мевя увѣдоынть. - (Пока вабр<ц
Т0ЛЬ50 *0—30 ЖСІІіЮіЦііѴІ.)

О .-.*ѵ ѵчеиіи бротшргл прошу уведомлять открыткой»

£шщш іышю пщкщ тттш чтть.


