
РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МОТОЦИКЛА

Ремонт электрооборудования мотоцикла силами водителя за-
ключается в устранении несложных неисправностей приборов, за-
мене поврежденных приборов новыми и надежном соединении их
электрической проводкой согласно схеме для данного мотоцикла.

Ниже будут даны указания о выполнении работ только по ре-
монту генератора, аккумуляторной батареи и регулировке или за-
мене реле-регулятора напряжения, т. е. приборов электрооборудо-
вания, имеющих наиболее высокую стоимость. Ремонт некоторых
других элементов электрооборудования (например, катушки зажи-
гания, конденсатора и др.) нецелесообразен. Ремонт фары, заднего
фонаря и других простых по устройству приборов несложен и не
требует особых пояснений.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

Проверку и ремонтные операции по генератору рекомендуется
производить в такой последовательности.'

Разобрать и тщательно промыть генератор бензином с помощью
кисти. Разборку ограничить только извлечением якоря из корпуса
и щеток из щеткодержателей. Недопустимо отвертывать винты,
расположенные на цилиндрической части корпуса генератора, кре-
пящие полюсные башмаки.

При осмотре деталей необходимо проверить следующее:
1. Надежность контакта соединения щетки с выводом. Для про-

верки подсоединить провод и щетку через лампочку к аккумулятор-
ной батарее и проследить, прочно ли закреплен вывод в щетке. .При
нарушении контакта у омедненной щетки место соединения с выво-
дом дополнительно пропаивают. Щетку, соединенную с выводом
развальцованной пустотелой заклепкой, при нарушении соединения
заменяют запасной.

2. Легкость перемещения щеток в щеткодержателях. Заедание
щеток в щеткодержателях происходит обычно из-за образования
на них утолщений из слипшейся угольной пыли, которые надо уда-
лить и затем щетку дополнительно вымыть.

3. Силу нажатия пружин щеток. Потерявшие от перегрева упру-
гость пружины следует заменить новыми. Упругость пружины
можно оценивать, сравнивая две пружины.

4. Прилегание щеток к коллектору. Неплотно прилегающие
щетки необходимо подогнать к коллектору путем притирки их на
мелкой стеклянной шкурке, положенной на коллектор (фиг. 180, в).

5. Нет ли замыкания обмоток якоря на корпус (см. фиг. 69).
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6. Нет ли внешних соединений пластин коллектора вследствие
образования перемычек от наволакивания меди. Промежутки между
пластинами на цилиндрической части и на торцевых участках очи-
щают от наволакивания меди и угольной пыли и углубляют на
0,5 мм ниже поверхности пластин (фиг. 180, а).

7. Пайку выводов обмотки якоря к медным пластинам коллек-
тора. Отсоединившиеся выводы припаивают с помощью третника и
канифоли, не пользуясь «паяльной кислотой» (хлористым цинком),.
«Паяльную кислоту» во всех случаях ремонта электрооборудования
паянием применять нельзя, так как она вызывает коррозию прово-
дов и разрушение их в процессе эксплуатации мотоцикла.

8. Целость выводов обмотки якоря вблизи коллектора. Для
удобства «проверки разматывают стягивающую концы выводов

Фиг. 180. Ремонт коллектора якоря:
а — зачистка промежутков между пласти-
нами; б — полировка коллектора; в—под-
гонка щеток; / — ножевка; 2 — шкурка стек-

лом н а р у ж у ; 3 — ремень; 4 — шкурка.

обмотку из ниток. При поисках излома проводника выводы обмотки
осторожно приподнимают шилом. Лопнувший проводник спаивают,
а затем вновь восстанавливают обмотку- и пропитывают бакелито-
вым лаком.

9. Нет ли неровностей на коллекторе от обгорания и износа.
В зависимости от степени повреждения коллектор следует отшли
фовать вручную полосой стеклянной шкурки и отполировать рем-
нем (фиг. 180,6) или проточить на токарном станке.

10. Изоляцию щеткодержателей. Проверку производят на ощупь
(щеткодержатели не должны перемещаться на заклепках) и путем
подсоединения аккумуляторной батареи через лампочку к щетко-
держателю и корпусу генератора. При исправной изоляции лам-
почка не загорается. Если лампочка загорится, необходимо выбить
заклепки и сменить изоляционный материал между щеткодержате-
лем и корпусом генератора и затем вновь установить на место
Щеткодержатель.

315



11. Целость проводника и изоляции обмотки возбуждения. Про-
верка включает две операции, выполняемые с помощью аккумуля-
торной батареи. При первой операции батарею присоединяют через
лампочку к концам обмотки, отключенным от проводки генератора.
Полюсный наконечник при этом должен энергично намагничи-
ваться. При обрыве проводника намагничивания происходить не
будет. В этом случае потребуется отвернуть винты,' крепящие по-
люсный башмак, и снять с него обмотку возбуждения. Обмотку
разматывают, устраняют обрыв и после надежной изоляции места
обрыва опять устанавливают на полюсный наконечник. При второй
операции батарею присоединяют к любому концу обмотки возбу-
ждения и к корпусу генератора через лампочку примерно в 2 св.,
которая не должна загореться. Если лампочка загорится, то для
устранения замыкания на корпус обмотку возбуждения также надо
перемотать и надежно изолировать. При намотке нельзя изменять
имеющегося направления витков.

12. Нет ли потертых участков на железной части якоря — сле-
дов задевания его за полюсные наконечники. Якорь задевает за
полюсные башмаки при нарушении соосности его относительно
корпуса генератора и при ослаблении закрепления полюсных баш-
маков. Эти неисправности необходимо устранить во избежание
поломка генератора. Ржавчина и потемнение железной части якоря
и полюсных башмаков не могут служить причиной отказа генера-
тора в работе.

При сборке генератора слегка смазывают его подшипники смаз-
кой 1-13 или жировым солидолом. После соединения внутренней
проводки генератор проверяют с помощью аккумуляторной
батареи. Правильно собранный генератор при подключении к бата-
рее работает как электродвигатель. Этим свойствам можно вос-
пользоваться для предварительной проверки генератора.

При проверке генераторов Г-11 и Г-НА мотоцикла М-72
клемму Ш соединяют перемычкой с корпусом. Новый более надеж-
ный генератор Г-НА отличается от прежнего удлиненным на 8 мм
корпусом, соответственным увеличением длины якоря, что облег-
чает укладку проводов и припаивание их к коллектору.

Аккумуляторную батарею подсоединяют к клемме Я к к кор-
пусу генератора. К корпусу генератора присоединяют ту клемму
батареи, которая на данном мотоцикле соединена с массой. Допу-
стив ошибку, надо повторить включение при правильном соблюде-
нии полярности, в противном случае у генератора изменится полюс-
ность. При этом, если генератор и исправен во всех других отно-
шениях, контрольная лампочка не гаснет и аккумуляторная батарея
не заряжается. Якорь правильно собранного генератора, работаю-
щего при проверке как электродвигатель, должен вращаться в. ту
же сторону, в какую будет происходить вращение якоря генератора
на мотоцикле. Если направление вращения якоря противоположно-
требуемому, то генератор работать не будет. Для изменения напра-
вления вращения якоря концы обмотки возбуждения у соединений
следует поменять местами.
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Генераторы, устанавливаемые на валу двигателя (мотоциклов
Ml A, К-125, ИЖ-350, ИЖ-49), проверяют следующим образом.
Подготовив генератор к проверке и установив плавкую перемычку
между клеммами Я и Ш, вывертывают свечу, находят у кривошипа
положение наиболее легкого вращения и затем на короткое время
подсоединяют аккумуляторную батарею к клемме Я и к массе.
У правильно собранного генератора якорь вместе с кривошипом
стремится повернуться.

Генератор, работающий при проверке как электродвигатель,
может оказаться неисправным как генератор и не дать тока при
вращении якоря. В этом случае повреждение заключается во вну-
тривитковых замыканиях обмотки якоря, не устранимых без его
перемотки.

Таким образом, когда генератор начинает работать как элек-
тродвигатель, исчерпываются ремонтные возможности водителя.
Если генератор работает как электродвигатель, но не дает тока, то
для восстановления его потребуется замена или перемотка якоря.

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА

При серьезном повреждении ремонт реле-регулятора вне спе-
циализированной мастерской не приводит к удовлетворительным
результатам. Мотоциклисты могут восстановить только нарушен-
ную регулировку прибора, зачистить контакты и устранить поверх-
ностные повреждения.

Успешность работы целиком зависит от того, насколько умелые
руки у мотоциклиста, от его знаний по электротехнике. Малоопыт-
ному водителю целесообразнее, для сохранности генератора и дру-
гих элементов электрооборудования мотоцикла, не пытаться ремон-
тировать неисправный реле-регулятор, а установить на мотоцикл
новый запасный реле-регулятор такого же или какого-либо другого
распространенного типа, соответственно приспособив его для работы
в сочетании с данным генератором.

У переставшего работать реле-регулятора мотоциклист может
выполнить следующие проверочные и регулировочные работы:

1. Путем осмотра удостовериться, нет ли внешних повреждений.
2. Проверить чистоту и пжтюсть прилегания контактов. Обго-

ревшие контакты очень осторожно зачищают надфилем с мелкой
насечкой, по возможности не снимая металла контактов и не нару-
шая плотности прилегания поверхностей. Если надфиль недоста-
точно тонкий, одну сторону его стачивают на наждачном точиле,
затем контакты полируют на кожаном ремне до зеркального блеска.

3. Проверить и зачистить соединение прибора с массой.
4. Проверить шунтовые обмотки. Для проверки хорошо заря-

женную аккумуляторную батарею присоединяют к клемме Я и
к.массе прибора. Легким нажатием приближают якорьки к элек-
тромагнитам у реле и у регулятора. Когда шунтовые обмотки не
повреждены, якорьки стремятся притянуться к электромагнитам.

У реле-регуляторов РР-30 и РР-31 обрыв возможен в месте
припайки проводника шунтовой обмотки к ярму.
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5. Проверить сопротивление. Угольное сопротивление реле-регу-
лятора РР-1 должно быть прочно скреплено винтами с корпусом и
пластинкой. Лопнувшее угольное сопротивление заменяют новым.
Проволочное сопротивление у реле-регулятора РР-30, РР-31 и
у реле-регулятора мотоциклов К-125, ИЖ-350 и ИЖ-49 проверяют
с помощью аккумуляторной батареи. Провода батареи ,присоеди-
няют к принудительно разомкнутым контактам регулятора напря-
жения через маленькую лампочку или присоединяют провод
к одному из контактов, а другим проводом проводят по второму
контакту. Когда сопротивление не оборвано, лампочка загорается
слабым накалом, а при движении провода появляется слабое искре-
ние. Вместо сгоревшего сопротивления временно можно устанавли-
вать лампочку 5—10 св.

6. Проверить плотность смыкания контактов регулятора напря-
жения под действием пружины якорька. Для натяжения пружины
у регуляторов напряжения имеются соответствующие приспособле-
ния: регулировочные винты А, показанные на фиг. 63 и 66. При
натяжении .или ослаблении пружины соответственно увеличиваются
или уменьшаются напряжение и отдача генератора.

7. Проверить и зачистить тонким надфилем контакты реле обрат-
ного тока, не нарушая прилегания контактов и отрегулированной
на заводе упругости пружины якорька. При вынужденной регули-
ровке упругости пружин надо учесть, что некоторая ошибка в ре-
гулировке в сторону излишнего увеличения натяжения пружины
приводит лишь к небольшому запаздыванию включения реле,
а неосмотрительное уменьшение ее натяжения приводит к возмож-
ному, при слабой пружине, спеканию контактов.

8. Проверить напряжение, поддерживаемое регулятором с по-
мощностью вольтметра, при работающем двигателе. Вольтметр под-
ключают к клемме Я регулятора и к массе (фиг. 181). На время про-
верки регулятора на мотоцикле отключают аккумуляторную бата-
рею путем вкладывания между контактами реле полоски картона.
Если отключить аккумуляторную батарею иным способом, двига-
тель при уменьшении числа оборотов коленчатого вала будет оста-
навливаться.

Когда регулятор напряжения отрегулирован правильно, т. е. не
дает напряжению генератора подниматься выше 7,3—7,5 в, то
аккумуляторной! батарея не подвергается излишнему заряду. За-
рядный ток, постепенно уменьшаясь, прекратится по достижении
напряжения батареи 7,5 в, так как напряжения генератора и акку-
муляторной батареи сравняются и ток от генератора в аккумулятор-
ную батарею протекать не будет. „

При отсутствии вольтметра о работе регулятора напряжения
можно судить по максимальным показаниям амперметра автомо-
бильного типа. Амперметр включают между клеммой Б реле-регу-
лятора и аккумуляторной батареей; провода, находившиеся на
клемме Б, необходимо с нее снять и включить так, как показано
(CJM. фиг. 181). Для этой проверки следует брать полуразряжениую

аккумуляторную батарею. При полностью заряженной аккумуля-
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торной батарее, как было пояснено выше, зарядный ток будет очень,
малым. Для присоединения к клемме Б реле-регулятора и к акку-
муляторной батарее подбирают те клеммы амперметра, которые
обеспечат после смыкания контактов реле (вследствие работы ге-
нератора, а не от принудительного сбл!Щения рукой) отклонение
стрелки вправо (на зарядку).

Этого правила включения амперметра при проверочных рабо-
тах придерживаются только для удобства наблюдения за показа-
ниями стрелки, так как по законам электрического тока совер-
шенно безразлично, в какую сторону будет отклоняться стрелка
автомобильного амперметра.

Фиг. 181. Схема включения вольтметра и амперметра для проверки
и регулировки работы генератора и ре^е-регулятора.

Максимальное значение тока генератора должно соответство-
вать величине, указываемой в характеристике данного генераторал

или не превышать примерно 6—7 а.
При проверке некоторых генераторов и реле-регуляторов из-за

особенностей электроприборов указанное на фиг. 181 включение
амперметра осуществить трудно; провода, идущие к потребителям,
приходится оставлять на клемме Б или равнозначной ей клемме
реле-регулятора. Тогда к показаниям амперметра прибавляют вели-
чину расхода тока на питание зажигания. Эта особенность элек-
трооборудования освещена при описании регулировки реле-регуля-
тора мотоциклов ИЖ-49 и К-125.

9. Проверить у реле щупом зазор между электромагнитом и
якорьком и между контактами. Проверку производят при разомкну-
тых контактах.

10. Проверить у регулятора напряжения щупом зазор между
электромагнитом и якорьком при сомкнутых контактах и между
контактами при полном их размыкании, г. е. прижав якорек регу-
лятора к электромагниту.
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При нарушении заводской регулировки прибора во время прак-
тикуемой водителями проверки работы генератора и реле-регуля-
тора на работающем двигателе, путем отключения аккумуляторной
батареи, необходимо к р а й н е о с т о р о ж н о у в е л и ч и в а т ь
ч и с л о о б о р о т о в к о л е н ч а т о г о в а л а д в и г а т е л я и
в н и м а т е л ь н о с л е д и т ь з а н а к а л о м л а м п . Чрезмерное
увеличение числа оборотов может вызвать мгновенное перегорание
нитей всех включенных ламп и порчу катушки зажигания.

Ниже приведены указания об особенностях регулировки неко-
торых реле-регуляторов.

Перед их изложением напоминаем, что у всякого реле-регуля-
тора раньше должны замыкаться контакты реле; только после
этого могут размыкаться контакты регулятора напряжения.

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА МОТОЦИКЛОВ ИЖ-350,
ИЖ-49 и К-125

Рекомендуется придерживаться следующих правил регулировки.
Р е г у л и р о в к а р е г у л я т о р а (фиг. 182). Подключить

вольтметр к клемме Я
S ПЫЧ..^&А-У,&МЯ СД+) реле-регулятора

в распределительной
коробке и к массе. Ме-
жду контактами 8 ре-
ле вставить полоску
картона. Как обычно,
при положении ключа
в позиции 2 пустить
двигатель. На средних
и больших числах обо-
ротов коленчатого вала
двигателя вольтметр
должен показывать
у мотоциклов ИЖ-350,
ИЖ-49 7,3—7,5 в, у
мотоцикла К-125 7,1—
7,3 в.

При показаниях
вольтметра выше или
ниже указанных сле-
дует зачистить контак-
ты. Но раздвинуть кон-
такты, не трогая их
винтов, можно не более

чем на 0,35—0,45 мм. Такой тонкий надфиль достать трудно. Кон-
такты, сделанные из серебра, легко обрабатываются, поэтому можно
воспользоваться стальной полоской толщиной 0,1—0,2 мм и шири-
ной 4 мм или полоской мелкой стеклянной шкурки. Торцом такой
стальной полоски, введенной с перекосом между контактами,
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Фиг. 182. Регулировка реле-регулятора мотоцик-
лов ИЖ-350, ИЖ-49 и К-125:

/ — якорек регулятора напряжения; 2—пружина якорь-
ка регулятора напряжения; 3 — винт с контргайкой для
регулировки зазора между контактами регулятора;
4 — контакты регулятора напряжения; 5 — винт с контр-
гайкой для регулировки напряжения; 6 — винт; 7 — верх-
ний угольник; в —контакты реле; 9—нижний угольник;
10 — якорек реле; It — п р у ж и н а якорька реле; Г2 — се-
риесная обмотка, 13 — обмотка сопротивления; /4 —шун-

товая обмотка; 15 — ярмо.



можно снять с них легкий налет нагара. Обычно такой зачистки
достаточно, чтобы регулятор напряжения начал нормально рабо-
тать. Если требуемое напряжение получить не удается прибегают
к изменению натяжения пружины 2 якорька 1 повертыванием ее
винта-упора 5. Когда, и в этом случае вольтметр не покажет тре-
буемого напряжения, то проверяют щупом зазор между полностью
разомкнутыми конярктами 4 регулятора. Нормальная величина за-
зора 0,35—0,45 мм. Зазор увеличивается от снятия слоя металла
во время зачистки. Регулируют зазор повертыванием контактного
винта 3 с контргайкой. После установки правильного зазора на-
пряжение опять регулируют винтом 5 и этой операцией заканчи-
вают регулировку регулятора напряжения.

В случае необходимости основательной очистки сильно обгорев-
ших контактов регулятора следует вывернуть винт 3, зачистить
поверхности контактов бархатным надфилем и отполировать их до
зеркального блеска на кожаном ремне. При установке на место
проследить, чтобы контакты смыкались без просвета, отрегулиро-
вать согласно норме зазор между ними при размыкании и вновь
отрегулировать напряжение винтом 5.

Р е г у л и р о в к а р е л е . Перед этой операцией полоску картона,
вставленную между контактами реле на время регулировки регуля-
тора, надо вынуть. Осмотреть детали, обгоревшие контакты 8 очи-
стить. Между клеммой 30 и проводкой включить амперметр.

Затем проверяют вольтметром напряжение включения. Для
этого плавно повышают число оборотов коленчатого вала двигателя
и отмечают, при каком напряжении произойдет смыкание контак-
тов. Стрелка вольтметра переместится по шкале. Включение реле
должно произойти при напряжении 6,0—6,4 в. В момент смыкания
контактов стрелка вольтметра слегка вздрогнет. В случае большего
или меньшего напряжения при включении соответственно изменяют
натяжение пружины 11 изгибанием ее упора-ушка нижнего уголь-
ника 9. Если изменением натяжения пружины требуемое напряже-
ние включения не достигается, то регулируют зазоры между кон-
тактами 8 реле и между ярмом и заклепкой отлипа на якорьке 10.
Нормальные величины зазоров между контактами 0,35—0,45 мм,
между ярмом и якорьком 0,6—0,7 мм. Нарушаются зазоры при
сильном износе контактов в результате выгорания и зачистки.

Для восстановления правильного зазора между ярмом и якорь-
ком 10 слегка ослабляют два винта 6 (головки их закрашены)
верхней планки и перемещают нижний угольник 9 реле.

Для восстановления правильного зазора между контактами
перемещают верхний угольник 7, следя при этом, чтобы нижний
угольник 9 не сместился из отрегулированного положения.

После установления зазоров два ослабленных винта заверты-
вают и дополнительно регулируют реле изменением натяжения пру-
жины 11.

Обратный ток выключения реле не должен превышать 3,5 а.
Для проверки соответствия величины обратного тока норме сле-

дует пустить двигатель и дать ему проработать в течение 5 мин.
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на холостом ходу для того, чтобы установилась температура при-
бора. Отметить по отклонению стрелки амперметра влево (на раз-
рядку), какой ток потребляет катушка зажигания. Предположим,
что стрелка отклонится влево на 3 а. Эту величину отмечают и
учитывают при дальнейшем измерении. Увеличить,- а затем очень
медленно уменьшать число оборотов коленчатого вала двигателя,
внимательно наблюдая за показаниями амперметра. Стрелка, пока-
завшая сначала зарядку, постепенно будет возвращаться к нулю,
а при дальнейшем уменьшении числа оборотов коленчатого вала
двигателя кратковременно отклонится сильно влево и остановится
вблизи нуля. Величина тока при максимальном кратковременном
отклонении стрелки влево (на разрядку) за вычетом расхода его
на зажигание есть величина обратного тока. Если обратный ток
велик, то для уменьшения его усиливают натяжение пружины
якорька и увеличивают зазор между заклепкой отлипа и ярмом.

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРОВ РР-30 МОТОЦИКЛА М1А и PP-3I
МОТОЦИКЛА М-72

Регулировку производят с соблюдением указываемых ниже
цифровых значений зазоров, напряжения и силы тока. Во избежа-
ние повторений описание дано применительно к реле-регулятору
РР-30, а в скобках указаны цифры, относящиеся к реле-регуля-
тору РР-31.

Порядок операций следующий. Подключить вольтметр к
клемме Я регулятора и к массе (фиг. 181). Между клеммой Б и
проводами, которые были подсоединены к ней, включить ампер-
метр. На время проверки напряжения, вынуть контрольную лам-
почку генератора и между контактами реле обратного тока вста-
вить полоску картона.

Регулировка регулятора напряжения. Пустить двигатель. При
3000 об/мин якоря генератора вольтметр должен показать 7,5—
8,1 в (8,5 в]. Если напряжение не соответствует требуемому, отре-
гулировать его, вращая барашковую гайку на винте А для изме-
нения натяжения пружины якорька регулятора. При завертывании
гайки напряжение увеличивается (см. фиг. 63).

Если путем изменения натяжения пружины якорька регулятора
требуемого напряжения достигнуть не удается, то надо почистить
контакты регулятора способами, рекомендованными для других
регуляторов, и проверить механическую регулировку регулятора.

У регулятора напряжения зазор между разомкнутыми контак-
тами 9 составляет 0,5 + 0.3 мм (0,6 + 0,2 мм}; зазор между элек-
тромагнитом и якорьком равен 1,7 + 0,2 мм (1,6 + 0,3 мм]. Регу-
лируют зазоры перемещением упорной рамки 8 при ослабленных
винтах 7.

Регулировка реле. Вынуть вставленную ранее между контак-
тами реле полоску картона. Пустить двигатель. Плавно увели-
чивать число оборотов коленчатого вала двигателя, внимательно
наблюдая за показаниями вольтметра.
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Напряжение включения реле 6,2—6,8 в (6,2—6,8 в). В момент
смыкания контактов стрелка вольтметра вздрогнет. При регули-
ровке изменяюарнатяжение пружины якорька подгибанием пла-
стинки 1 (см. фиг. 63)-в виде крючка и подгибают упор 2.

Обратный ток выключения реле 0,5—3,5 а (0,5—3,5 а). При
уменьшении числа оборотов коленчатого вала со средних до мини-
мальных стрелка амперметра, отклонявшаяся вправо (на зарядку),
переместится к нулю, отклонится кратковременно влево (на раз-
рядку) и встанет на нуль. При неисправном реле отклонение
стрелки влево выходит за указанные пределы допустимого обрат-
ного тока или стрелка остается отклоненной на разрядку и не
становится на нуле. Уменьшение силы обратного тока в первую
очередь достигается натяжением пружины якорька и поднятием
вверх неподвижного контакта путем выпрямления его стойки 5.

Если это не поможет, проверяют механическую регулировку
реле.

»--• У реле зазор между контактами 3 составляет 0,75 + 0,15 мм
(0,75 -f- 0,15 мм) и его устанавливают, изгибая стойку 5; зазор
между электромагнитом и якорьком равен 0,5 + 0,25 мм (0,5 +
+_ 0,25 мм) и его устанавливают, изгибая упор 2; зазор между
ярмом и якорьком при сомкнутых контактах равен 0,2 мм (0,2 мм).

При более глубокой проверке исправных реле-регулятора и ге-
нератора напряжение, поддерживаемое регулятором напряжения
при токе 5,5 а ( Т а ) , должно составлять 6,1—6,7 в (6,7—7 в). Регу-
лировку осуществляют в том же порядке винтом А.

РЕГУЛИРОВКА Г-ОБРАЗНОГО РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА МОТОЦИКЛОВ
БМВ-Р-35 и АВО-425

Г-образный реле-регулятор (фиг. 183), размещенный под крыш-
кой генератора, устанавливаемого на мотоциклах БМВ-Р-35 и
АВО-425, правильно отрегулировать вне специальной мастерской
трудно; однако при повреждении реле-регулятора можно удовлетво-
рительно восстановить его пригодность к работе, руководствуясь
при исправлении следующими указаниями.

Прибор имеет три пары контактов (фиг. 183). Два контакта 22
I и 23, расположенных между катушкой электромагнита и панелью,
I являются контактами реле обратного тока. Другие две пары кон-
тактов относятся к регулятору напряжения. Нижней парой контак-
тов 12 и 14 обмотка возбуждения генератора соединена с массой;
при размыкании контактов в обмотку возбуждения вводится доба-
вочное сопротивление, размещенное в генераторе на -полюсном на-*
конечнике. Контакты 15 и 16 верхней пары, смыкаясь, выключают
обмотку возбуждения.

При достаточном возбуждении генератора и затем вследствие
увеличения напряжения прежде должны сомкнуться контакты реле
22 и 23, затем разойтись нижние контакты 12 и 14 регулятора на
пряжения и в последнюю очередь замкнутся верхние контакты 15
и 16. Такая же последовательность работы контактов должна
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наблюдаться у исправного прибора во время проверки при принуди-
тельном нажатии на якорек и сближении его с торцом электро-
магнита. Всякое отклонение работы реле-регулятора от данного
порядка указывает на неисправности прибора, что устраняют регу-
лировкой. Например, если обнаружится, что прежде расходятся
нижние контакты регулятора напряжения, а контакты реле замы-
каются с запозданием, то генератор будет давать недостаточный

зарядный ток. Если в регуляторе
напряжения контакты 12 и 14
разойдутся, а 15 и 16 сомкнутся
до того, как замкнется пара кон-
тактов 22 и 23 реле, то при вра-
щении якоря генератор, будучи
вполне исправным, не замкнет
контактов реле и, следовательно.
не будет питать внешнюю цепь.

Контакты реле перестают свое-
временно смыкаться обычно при
уменьшении их высоты от обгора-
ния и опиливания при чистке.
Заметим, что особенно сильно24

IS Л 25 18

20

Фиг. 183. Г-образный реле-регулятор:
1 — провод к массе; ^—провод (сериесной об
мотки) к изолированной щетке генерато ра
Л —сердечник электромагнита; 4 — заклепка

:липа; 5—Г-образный якорек: б—стальная
л а с т и н к а ; 7 — в и н т ; в — п р у ж и н а ; 9— упор

21

п л а < 1 и н к а ; / — в и н т ; а— п р у ж и н а ; У — у п о
( н и ж н и й конец латунной стойки), ограничв
в а ю щ и й отход я к о р ь к а ; 10 — провод (от коь

1У—регулировочная гайка напряжения;
провод к шунтовой обмотке и сопротивл
генератора; 21 — винт г потайной голо1еператора; 21 — винт г потайной головкой;
22 и 23 — контакты реле; 24—ярмо; 25 —стек-

л я н н а я головка.

обгорают контакты при неправильной установке аккумуляторной
батареи — включения ее клеммы «+» на массу.

Правильной последовательности, смыкания и расхождения кон-
тактов достигаюг предварительной установкой зазоров между элек-
тромагнитом и якорьком и между контактами в соответствии
с приведенными ниже цифровыми значениями, полученными в ре-
зультате измерений исправных реле-регуляторов. Ввиду некоторой
сложности регулировки прибора, зависящей от того, что работой
трех пар контактов управляет один Г-образный якорек, последова-
тельно рассмотрены четыре позиции работы реле-регулятора.

Н у л е в а я п о з и ц и я . У реле-регулятора снятого с генера-
тора, устанавливают следующие зазоры,



Зазор между электромагнитом. 3 и заклепкой 4 отлипа на
якорьке 5 должен быть равен 1,7 мм\ его регулируют сгибанием
выступа 9 латунной стойки, ограничивающего отход якорька от
электромагнита.

Зазор между горизонтальным плечом Г-образного якорька и
ярмом 24 в самом узком месте должен быть равен 0,4 мм. Зазор
регулируют перемещением якорька вместе с его плоской пружиной
вверх и вниз после ослабления двух верхних винтов 11, скрепляю-
щих латунную стойку 13 и пружину якорька с ярмом.

Зазор между контактными реле должен быть равен 0,25—•
0,35 мм. Для регулировки зазора не следует подгибать пружинную
пластинку нижнего контакта 22. Требуется отъединить от прибора
пластинку из изоляционного материала, скрепленную с ним двумя
винтами. На тыльной части ярма при этом обнаружится потайная
головка винта 21, утопленная в зенкованном отверстии и закра-
шенная белой краской. Этот винт крепит пружинную пластинку
нижнего подвижного контакта 22 реле к ярму. При отвертывании
винта на один-два оборота можно передвинуть пружинную пла-
стинку для сближения контактов 22 и 23 реле на требуемое рас-
стояние.

Зазор между контактами 15 и 16 регулятора напряжения дол-
жен быть равен 0,15—0,20 мм. Этот зазор регулируют подгибанием
верхней части латунной стойки 13, несущей на тонкой пружинке
верхний контакт 16.

Зазоры устанавливают по щупам, моменты смыкания и расхо-
ждения контактов определяют с помощью маленькой электрической
лампочки и аккумуляторной батареи.

П о з и ц и я I. Включение реле. Между электромагнитом и
якорьком вставляют щуп толщиной 1 мм и прижимают якорек
к электромагниту, при этом контакты 22 и 23 реле должны со-
мкнуться. Момент соприкосновения контактов определяют по мига-
нию загорающейся лампочки.

П о з и ц и я II. Включение дополнительного сопротивления шун-
товой обмотки генератора. Между электромагнитом и якорьком
вставляют щуп толщиной 0,5—0,55 мм. Прижимая якорек к элек-
тромагниту, ввертывают или вывертывают винт 17 с прорезью, за-
крашенный белой краской, чтобы началось размыкание контактов
12 и 14. Винт, ввернутый в резьбовую втулку, закрепленную в пло-
ской пружине, упираясь в стеклянную головку 25 выступа на гори-
зонтальном плече Г-образного якорька, передает движение горизон-
тального плеча пружине с контактами 14 и 15. Начало размыкания
контактов 12 и 14 контролируют по миганию потухающей лампочки.

П о з и ц и я III. Выключение шунтовой обмотки генератооа.
Между электромагнитом и якорьком вставляют щуп толщиной
0,20—0,25 мм и прижимают якорек к электромагниту; при этом
должно начаться смыкание контактов 15 и 16, а между контактами
12 и 14 — образоваться зазор 0,15—0,20 мм. Если смыкания кон-
тактов 15 и 16 не произошло, дополнительно подгибают латунную
стойку 13, несущую контакт 16.
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После проведения предварительной регулировки реле-регулято{
напряжения устанавливают на генератор и испытывают на мото-
цикле.

Напряжение, поддерживаемое регулятором при нулевом токе,
измеренное у исправно действующего генератора, равно 8,5—8,7 в.
Вольтметр подключают к клемме 61 генератора и к массе. У мото-
цикла БМВ-Р-35 во время этого испытания между контактами реле
устанавливают полоску картона, а у мотоцикла АВО-425 отклю-
чают аккумуляторную батарею. Регулируют напряжение гайкой 19,
сжимающей ушко пружины с контактами 14 и 15 и винтом 17. При
завертывании гайки 19 увеличивается напряжение, при отвертыва-
нии — уменьшается. При отвертывании винта 17 увеличивается на-
пряжение, при завертывании — уменьшается.

При отсутствии вольтметра регулировку регулятора напряжения
можно осуществить по амперметру с помощью гайки 19 и винта 17,
пользуясь им так же, как и при регулировке напряжения. Ампер-
метр подключают последовательно между клеммой 51 генератора и
проводами, которые были к ней подведены. Сила тока генератора
при правильной регулировке регулятора напряжения не должна
превышать примерно 6—7 а.

Напряжение включения реле равно 7,5 в. Обратный ток выклю-
чения не должен быть больше 3—4 а. Для включения реле при
указанном напряжении и выключении при обратном токе, не пре-
вышающем 4 а, помимо установленных при предварительной регу-
лировке зазоров между электромагнитом и якорьком и между кон-
тактами 22 и 23, может потребоваться изменение натяжения пру-
жины 5 якорька, ослабевающее после нескольких лет работы при-
бора. Для изменения натяжения пружины Г-образного якорька
ослабляют имеющиеся на нем два нижних винта 7, которые скре-
пляют якорек, пружину и стальную пластинку 6. При -передвижении
пластинки вверх уменьшается натяжение пружины, при сдвигании
вниз — увеличивается. Изменение натяжения пружины якорька
изменит регулировку реле-регулятора в целом, вследствие чего по-
требуется дополнительно отрегулировать прибор на мотоцикле
в первую очередь с помощью гайки 19. Для уяснения этого обстоя-
тельства следует учитывать, что при замыкании контактов реле
электромагнит преодолевает сопротивление пружины якорька,
а для размыкания контактов 12 и 14 и смыкания контактов 15 и 16
регулятора напряжения, помимо сопротивления пружины, электро-
магнит должен дополнительно преодолеть сопротивление пружины
с контактами 15 и 16, натяжение которой регулируют гайкой 19.

ЗАМЕНА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА

Взамен поврежденных реле-регуляторов РР-1 и РР-31 на мото-
цикл М-72 можно установить реле-регулятор РР-30. Для установки
реле-регулятора РР-30 на мотоцикл М-72 в генераторе последнего
необходимо произвести следующие изменения.

1. От клеммы Ш внутри генератора отъединить вывод обмотки
возбуждения и включить его непосредственно на массу, используя
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для этого, например, винт, к которому подведен проводник от
щетки, соединенной с массой.

2. От клеммы Я внутри генератора отъединить вывод обмотки
возбуждения и подключить его к освободившейся клемме Ш.

После указанных переделок генератора реле-регулятор РР-30
можно включить в электрическую проводку мотоцикла М-72 со-
гласно имеющимся на генераторе и реле-регуляторе обозначениям.
Полярность при установке аккумуляторной батареи в этом случае
можно соблюдать любую, но необходимо обязательно выполнять
следующее правило включения: после соединения батареи с массой

• и клеммой Б регулятора напряжения контакты реле обратного тока
надо на секунду замкнуть. В дальнейшем принятой полярности
включения батареи рекомендуется придерживаться постоянно.

Вместо реле-регулятора РР-30 можно устанавливать реле-регу-
лятор вместе с распределительной коробкой мотоциклов К-125,
ИЖ-350 и ИЖ-49, так как эти приборы взаимозаменяемы. Для
этого вся электрическая проводка должна быть сделана по схеме
мотоцикла К-125.

При установке реле-регулятора РР-30 на мотоциклы К-125 и
ИЖ-350 их электрическую проводку собирают по схеме мотоцикла
М1А, добавляют катушку зажигания любого типа в металлическом
кожухе и фару с обычным устройством и замком зажигания.

Реле-регулятор РР-30 можно также использовать для установки
на некоторых мотоциклах иностранных марок, например, на мото-
циклах ДКВ, отличающихся особой сложностью регулировки при-
меняемых н а ' н и х реле-регуляторов, и на мотоциклах, оборудован-
ных генераторами с двухъякорьковыми реле-регуляторами БОШ.

При установке реле-регулятора РР-30 на мотоцикл ДКВ с махо-
вичным генератором клеммы 1 ("изолированная щетка и конец до-
бавочного сопротивления) и 20 * (конец обмотки возбуждения) тре-
буется соответственно соединить с клеммами Я и Ш реле-регуля-
тора. Перегорание добавочного сопротивления, намотанного сверху
обмотки возбуждения генератора под общей кембриковой изоля-
цией, обнаруживаемое по черному следу, просвечивающему сквозь
кембриковый покров, не будет препятствовать работе генератора.
Для увеличения надежности генератора конец добавочного сопро-
тивления, подведенный к клемме 1, следует отъединить и изоли-
ровать.

У генератора, имеющего двухъякорьковый регулятор напряже-
ния для работы в сочетании с реле-регулятором РР-30, изолирован-
ную щетку и конец обмотки возбуждения соответственно соединяют
с клеммами Я и Д/ реле-регулятора.

На генератор мотоцикла БМВ-Р-35, как и на все другие упоми-
навшиеся выше генераторы, нельзя устанавливать взамен повре-
жденного реле-регулятора реле обратного тока автомобильного
типа, так как это вызовет сгорание обмоток генератора. Для сохра-
нения пригодности генератора к работе можно рекомендовать

* Цифры 1 и 20 имеются на клеммовой панели генератора.
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установку на мотоцикл реле-регулятора РР-31, не связанную с из-
менениями схемы генератора, или в крайнем случае реле-регуля-
тора РР-30, при установке которого необходимо изменить внутрен-
нюю схему генератора.

После изъятия поврежденного Г-образного реле-регулятора из
корпуса генератора будут выходить концы четырех проводов: два
из них — от обмотки возбуждения и два — от добавочного сопро-
тивления. Концы проводов, относящиеся к добавочному сопроти-
влению, определяют с помощью аккумуляторной батареи. Они
должны быть дополнительно изолированы и устранены от участия
в работе генератора. Концы обмотки возбуждения следует присо-
единить к щеткам так, чтобы якорь генератора при проверке с по-
мощью аккумуляторной батареи вращался по часовой стрелке,
т. е. в ту же сторону, в какую он вращается на двигателе. После
этого при использовании реле-регулятора РР-31 конец обмотки
возбуждения в генераторе, подведенный к изолированной щетке,
оставляют подключенным к щетке и их вместе соединяют проводом
с клеммой 61 на крышке генератора. Второй конец обмотки возбу-
ждения соединяют с клеммой 51 на крышке генератора.

При необходимости использовать реле-регулятор РР-30 конец
обмотки возбуждения в генераторе, присоединенный к изолирован-
ной щетке, надо отъединить от нее и припаять изнутри к клемме 51
на крышке генератора. Провод от этой щетки припаять к клемме 61
на крышке генератора. Затем в обоих случаях клеммы 51 и 61 ге-
нератора соответственно соединяют с клеммами Ш и Я регулято-
ров РР-31 или РР-30. Клемму 61 включают в электрическую про-
водку мотоцикла согласно ее назначению, т. е. в нее включают,
помимо провода от регулятора напряжения, один провод от кон-
трольной лампочки в фаре. Назначение клеммы 51 на генераторе
выполняет клемма Б на регуляторе напряжения и к ней подклю-
чают два провода: провод от положительной клеммы аккумулятор-
ной батареи и провод, ранее присоединявшийся к клемме 51 гене-
ратора, идущий от одноименной клеммы, расположенной в фаре.

РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕЕ
ЗАРЯДКИ

Аккумуляторная батарея, находящаяся в эксплуатации в течение
одного-двух сезонов и получившая повреждения вследствие потери
емкости и короткого замыкания в одной из банок, как правило,
подлежит замене новой. От продолжительной эксплуатации у акку-
муляторной батареи, вследствие особо тяжелых условий работы на
мотоцикле (тряски и обычно недостаточного ухода), при вскрытии
банок пластины и сепараторы оказываются настолько механически
ослабленными и поврежденными, что сборка батареи становится
нецелесообразной и часто невыполнимой. Поэтому ремонт, связан-
ный с разборкой и извлечением пластин, целесообразен только
тогда, когда батарея относительно мало изношена.

К повреждениям батареи, которые мотоциклист может устра-
нить самостоятельно, относятся сульфатация пластин, поломка
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ушков клемм, нарушение непроницаемости мастичной заливки кры-
шек банок, образование трещин и пробоин в корпусе (сосуде),
короткое замыкание внутри одного элемента.

Во время ремонта аккумуляторную батарею приходится разря-
жать и подвергать многократной зарядке. Это значительно удобнее
осуществлять, когда имеется устройство для зарядки.

Устройства для зарядки аккумуляторных батарей. Аккумуля-
торные батареи можно заряжать только постоянным током.
Для выпрямления переменного тока осветительной сети мото-
циклистам наиболее удобно поль-
зоваться селеновыми или купрокс-
ными выпрямителями (фиг. 184).
Селеновые выпрямители, рассчи-
танные для одновременной за-
рядки нескольких автомобиль-
ных аккумуляторных батарей,
вследствие высокой мощности и
стоимости для мотоциклистов не
пригодны. По сравнению с ку-
проксными селеновые выпрями-
тели обладают более высокими
качественными показателями и по-
лучили преимущественное распро-
странение, вытеснив из употребле-
ния купроксные выпрямители.

Для зарядки мотоциклетной
аккумуляторной батареи достато-
чен выпрямитель малой мощно- Фиг. 184. Зарядка аккумуляторной
сти, обеспечивающий выпрямлен- батареи от селенового или купрокс-
ный ток от 0,5 до 1 а, при напря- ного выпрямителя
жении не меньше 8 в. Устройство
селенового выпрямителя несложно, изготовление его доступно мо-
тоциклистам.

Выпрямитель состоит из двух основных частей: селенового стол-
бика и понижающего трансформатора. Желательно, чтобы выпря-
митель был оборудован контрольными приборами — амперметром
и вольтметром постоянного тока, а также имел реостат лампового
типа.

Селеновый (и купроксный) выпрямительный ' столбик
(фиг. 185, а) внешне представляет собой ряд шайб, расположенных
на расстоянии одна от другой на шпильке и закрепленных на ней
гайками. Каждая шайба является выпрямительным элементом.
Селеновая шайба и столбик имеют следующее устройство
(фиг. 185,6 и в ) . •

Шайба сделана из стали или алюминия. Стальные шайбы нике-
лированы. На одну сторону шайбы нанесен слой селена. На слой
селена нанесен распылением слой легкоплавкого металла. Эта сто-
рона шайбы имеет шероховатую поверхность. Между селеном и
распыленным металлом образуется тонкий переходный слой,
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называемый запорным. Процесс выпрямления происходит благо-
даря запорному слою, на границе между селеном и распыленным
металлом. Для обеспечения контакта с распыленным слоем
металла к нему прижата латунная пружинная шайба.

Если к селеновой шайбе приложить переменное напряжение, то
при положительном его знаке на железном диске и отрицательном
на слое распыленного металла шайба обладает хорошей проводи-
мостью, и в цепи в прямом направлении потечет электрический ток.
При перемене знака приложенного напряжения сопротивление

Фиг. 185. Селеновый выпрямительный столбик:

шайбы резко возрастает, и в обратном направлении может проте-
кать только очень слабый ток. Практически можно считать, что ток
проходит только в направлении от селена к распыленному металлу;
в обратном направлении ток не проходит.

Выпускаются шайбы диаметром от 5 до 130 мм. Чем больше
диаметр шайбы, тем большей силой тока ее можно нагружать
(табл. 13).

Допустимое обратное напряжение на одну шайбу диаметром до
45 мм 16—18 в, при большем диаметре — 14—16 в.

Нормальное падение напряжения прямого тока для одной
шайбы 1,3 в.

Выпрямленное напряжение составляет при однополупериодном
выпрямлении 0,45, а при двухполупериодном выпрямлении 0,9 от
эффективного переменного напряжения вторичной обмотки транс-
форматора.
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Таблица 13

Допустимая сила тока для селеновых шайб

Однополупериодная
Двухполупериодная

Ток нагрузки к ма при наружном диаметре
селеновых шайб в мм

45

275
550

.

330
660

Ь7

670
740

80

1000
20UO

84

1500
3000

100

1700
3400

112

220(1
4400

130

3000
6000

Температура шайб при работе не должна превышать 70°. При
окружающей температуре 60—70° выпрямленный том и обратное
напряжение необходимо снижать на 40—50%.

в>

Фиг. 186. Двухполупериодная мостиковая схема выпрямителя:
а —схема выпрямителя; б — селеновый столбик, собранный для мостиковой
схемы: 8 — селеновый столбик с двумя параллельно соединенными шайбами

в плече для мостиковой схемы.

Значения силы тока нагрузки, обратного напряжения, нормаль-
ного падения напряжения прямого тока и температуры шайб отно-
сятся к новым полноценным шайбам.

В случае использования селеновых шайб, бывших в длительном
употреблении, нужно учесть, что падение напряжения прямого тока
будет больше; по сравнению с указанными значениями максимально
допустимые ток нагрузки и обратное напря кение следует умень-
шать и не допускать сильного нагревания селеновых шайб.

Чтобы изготовить селеновый выпрямитель, дающей постоянный
ток заданной величины, мотоциклист должен выбрать подходящего
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размера шайбы и, если потребуется, определить количество шайб,
соединенных параллельно. Кроме того, определяют величину напря-
жения переменного тока, которое должно быть приложено к селе-
новому столбику.

Выпрямитель для зарядки мотоциклетных аккумуляторных ба-
тарей делают по мостиковой схеме (фиг. 186, а), обеспечивающей
двухполупериодное выпрямление. Работа выпрямителя при мости-
ковой схеме происходит следующим образом. В один полупериод
переменного напряжения ток в цепи от верхнего конца вторичной
обмотки трансформатора идет через селеновую шайбу /, аккуму-
ляторную батарею (нагрузку), селеновую шайбу 3 и возвращается
к нижнему концу вторичной обмотки трансформатора. В следующий
полупериод ток идет от нижнего конца вторичной обмотки через
селеновую шайбу 2, аккумуляторную батарею (нагрузку), селено-
вую шайбу 4 и возвращается к верхнему концу вторичной обмотки
трансформатора.

Необходимые диаметры селеновых шайб указаны в табл. 13.
Для тока 0,5 а следует применять шайбы диаметром 45 мм. Для
тока 1 а можно взять или две шайбы диаметром 45 мм, соединен-
ные параллельно, или одну шайбу диаметром не меньше 80 мм. Во
всех случаях можно использовать шайбы и большего диаметра; при
этом надо лишь учитывать, что недостатком шайб большого раз-
мера в основном является их более высокая стоимость, а шайб
малого размера — усложнение схемы столбика из-за необходимости
параллельного соединения шайб.

Селеновый столбик, собранный для мостиковой схемы, показан
на фиг. 181,6. Для выпрямленного тока 0,5 а при шайбах диаме-
тром 45 мм и напряжении постоянного тока 8—9 в в каждом плече
мостиковой схемы должно быть по одной селеновой шайбе; всего
требуются четыре шайбы.

Для выпрямленного тока 1 а при шайбах диаметром 45 мм тре-
буется восемь шайб, по две параллельно соединенных в каждом
плече мостиковой схемы (фиг. 182, в).

Переменное напряжение, которое должно быть приложено к се-
леновому столбику при мостиковой схеме выпрямителя для полу-
чения постоянного тока напряжением 8—9 в, в данном случае со-
ставляет 11,5—12,5 в. Это напряжение можно повысить до 14—15 в,
но если селеновые шайбы не новые, делать этого не следует. На-
пряжение измеряют на выходе трансформатора вольтметром пере-
менного тока.

Трансформатор, необходимый для понижения напряжения осве-
тительной сети, можно подобрать или приспособить из числа транс-
форматоров, выпускаемых промышленностью. В частности, можно
использовать большинство силовых трансформаторов от радио-
приемников. В этих силовых трансформаторах среди ряда вторич-
ных обмоток имеются обмотки для питания нити накала кенотрона
с напряжением 5,0 г и для питания накальных цепей приемных
ламп с напряжением" 6,3 в. Соединяя эти обмотки, последовательно
можно получить суммарно подходящее напряжение 11,3 в. Необхо-
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димую для выпрямителя силу тока (1—2 а) силовые трансформа-
торы для радиоприемников обеспечивают.

Можно также использовать широко распространенные в быту
автотрансформаторы (фиг. 187, а), предназначенные для поддер-
живания нормального напряжения у потребляющего прибора при
колебаниях напряжения
в осветительной сети. При- J
способить автотрансфор-
матор для питания вы-
прямителя можно любым
из нескольких способов.
В частности, для питания
выпрямителя можно на-
мотать на основную
катушку трансформатора
дополнительную обмотку,
состоящую из нескольких
десятков витков прово-
локи.

Более простой способ
использования автотранс-
форматора — подклю-
читься к тем выводам
обмотки, которые припая-
ны к веерообразно распо-
ложенным отверстиям
(фиг. 187,5). Используя

два соседних или располо-
женных через одно отвер-
стие, всегда можно подо-
брать нужные выводы об-
мотки с напряжением 12—
15 в (см. табл. 15). Для
примера на фиг. 187, б
показана принципиальная
схема автотрансформато-
ра PAT 200/-127 для осве-
тительной сети напряже-
нием ПО—127 б, рассчитанного на мощность 200 ва. В табл. 14
приведены напряжения применительно для нормального использо-
вания автотрансформатора.

Если воспользоваться автотрансформатором не в обычном
(фиг. 187, г), а в указанном нами порядке для понижения напря-
жения (фиг. 187, д ) , то от соседних веерообразно расположенных
отверстий можно получить следующие напряжения (табл. 15).

Пользуясь автотрансформатором, необходимо помнить, что все
участки цепи низкого напряжения до и после селеновых шайб, а
также клеммы заряжаемой от выпрямителя аккумуляторной батареи
находятся по отношению к земле под полным напряжением освети-
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Фиг. 187. Способы использования автотранс-
форматора:

и— внешний вид автотрансформатора; б — принци-
п и а л ь н а я схема автотрансформатора PAT 2UO/127
в — п р и н ц и а п и л ь н а я схема понижающего трансфор-
матора с отдельными обмотками, переделанного из
автотрансформатора: г — использование автотрансфор-
матора для стабилизации н а п р я ж е н и я ; д — использо-
вание автотрансформатора (до переделки и после нее)
для понижения напряжения. П у н к т и р н о й линией

показано место установки съемной перемычки.



Таблица 14

Напряжение осветительной сети и на выходе автотрансформатора

№ выводов
обмотки

1—6
2-6
3-6
4-6
5-6

Напряжение сети в в

80 90 100 по 127

Напряжение на выходе автотрансформатора в в

70
80
88
98

ПО

78
90
99

110
124

87
100
ПО
122
137

95
110
121
134
151

110
127
140
155
175

Таблица 15

Напряжение осветительной сети и на выходе автотрансформатора
при использовании его для понижения напряжения

№ выводов
обмотки

1-2
2-3
3-4
4-5

Напряжение сети в в

80 90 100 110 127

Напряжение на выходе автотрансформатора в в

10
8

10
12

12
9

12
13

13
10
12
15

15
И
13
17.

17
13
15
2()

тельной сети. Человек, не изолированный от земли, например,
стоящий на земляном или бетонном полу, прикасаясь к клеммам
заряжаемой аккумуляторной батареи, также попадает под напря-
жение сети, которое в этом случае особенно опасно для жизни.

Во время работы с выпрямителем, получающим питание от
автотрансформатора, необходимо соблюдать те же меры предосто-
рожности, что и, например, при использовании электронагреватель-
ных приборов, т. е. не прикасаться к оголенным проводам и всегда
соблюдать следующее правило: сначала соединить аккумулятор-
ную батарею с выпрямителем и лишь после этого включить вы-
прямитель в осветительную сеть.

Третий способ использования автотрансформатора заключается
в переделке его в обычный .трансформатор с двумя отдельными
обмотками. Переделка сводится к разъединению цепи около вы-
вода 2 (фиг. 187, в) и установке в этом месте съемной перемычки.
Когда перемычка удалена, автотрансформатор превращается
в обычный трансформатор с отдельными обмотками. В этом случае
можно пользоваться выводами под № 2, 3, 4 и 5. Напряжения
между выводами обмотки указаны в табл. 15.
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При желании обойтись без затрат в качестве устройства для
выпрямления переменного тока осветительной сети, необходимого
для зарядки аккумуляторной батареи, можно воспользоваться
электролитическим содовым выпрямителем, изготовляемым весьма
просто из подручных материалов. Содовый выпрямитель состоит
из стеклянной банки с раствором питьевой соды (80 г соды на
1 л воды), в который погружены два изолированных один от дру-
гого электрода: алюминиевая и железная пластинки. Действие
выпрямителя основано на следующем. Алюминий, .как известно,
покрывается окисной пленкой, предохраняющей металл от даль-
нейшего окисления. Окисная пленка не сплошная, а имеет
множество канальцев, которые заполняются электролитом. Обра-
зующиеся при прохождении тока газы отделяют электролит
от металла. Через газовую среду ток проходит лишь в одном
направлении, в данном случае только от железа к алюминию;
в обратном направлении ток не проходит. При подключении в цепь
переменного тока в проводниках, идущих от электродов, течет
постоянный ток от алюминия (положительный полюс) к железу
(отрицательный полюс).

Алюминий должен быт-ь химически чистым. Этому требованию,
в частности, в удовлетворительной степени, отвечает алюминий,
из которого изготовляют посуду, корпусы электролитических ра-
диоконденсаторов, электропровода и т. п. Железный электрод до-
вольно быстро покрывается ржавчиной, луженая жесть окисляется.
Лучше работает электрод из свинца, взятого, например, от обо-
лочки электрокабеля.

Сода пригодна только питьевая, вода — желательно дистилли-
рованная или кипяченая. Чем чище применяемые материалы, тем
устойчивее работает выпрямитель.

Размер алюминиевой пластины рекомендуется брать из .расчета
5 ма тока на 1 см2 ее поверхности. С пластины 10 X Ю см, имею-
щей, считая обе стороны, поверхность 2 дм2, можно снять 1 а
выпрямленного тока. Количество электролита в банке берут из
расчета 1,5 л на 1 дм2, в данном случае 3 л. Если используют
алюминиевую или железную посуду, надобность в одноименном
электроде отпадает — им служит сама банка.

Расположение места крепления выводов к алюминиевой пла-
стине, находящееся в содовом растворе, обнажение выводов на
участке, прилегающем к границе между раствором и воздухом,
недопустимы. Для получения выводов по краям пластины делают
надрезы, образовавшиеся полоски алюминия отгибают. На полоски
выводов плотно надевают отрезки резиновой трубки или окра-
шивают выводы на пограничном участке, например асфальтовым
лаком.

При уьгличении температуры содового раствора выше 40° ра-
бота содового выпрямителя ухудшается, к 60—70° — прекращается.
Если вместо содового раствора применить 10%-ный раствор угле-
кислого аммония (NH4)2CO3, выпрямитель работает исправно
даже при температуре кипения.

335



Самый простой содовый выпрямитель для зарядки мотоцик-
летной акумуляторной батареи током 0,5—1 а показан на фиг. 188.
Для получения зарядного тока до 0,5 а от осветительной сети на-
пряжением НО в в цепь выпрямительного устройства последова-
тельно включают сопротивление 200 ом, в качестзе которого можно
взять лампу 75 вт; для тока до 1 а надо включить параллельно
две такие лампы. При напряжении сети 220 в соответственно вклю-
чают одну лампу примерно 96 вт и две такие лампы параллельно.
Лампы можно заменить электрической плиткой. Если вместо со-
противления (главным образом по соображениям безопасности)

75Вт 75 бт

Фиг. 188. Простейший содовый выпрямитель.

применить понижающий трансформатор, используя, как указано
выше, автотрансформатор, для получения небольшого тока сле-
дует подобрать у него пару выводов с нужным напряжением, т. е.
12 в и выше, контролируя при этом силу зарядного тока выпря-
мителя амперметром. Ввиду того что при использовании наиболее
распространенного амперметра автомобильного типа трудно отме-
тить изменение величины тока в пределах 1 а, можно контролиро-
вать, происходит или не происходит зарядка с. помощью вольт-
метра. Вольтметр следует подключить к клеммам аккумуляторной
батареи. Стрелка покажет напряжение батареи. Надо подобрать
для включения выводы трансформатора сначала с минимальным
напряжением. Если при включении и выключении трансформатора
стрелка вольтметра будет регистрировать соответственно даже
минимальное увеличение и уменьшение напряжения, значит за-
рядка происходит.

Устранение сульфатации пластин не запущенной аккумулятор-
ной батареи может быть достигнуто путем перезаряда слабым
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током при слабом электролите. В батарее для этого к имеющемуся
в ней электролиту доливают дистиллированную воду почти до верха
банок и ставят батарею под зарядку током не более 0,5 а. Устра-
нение сульфатации следует вести в течение нескольких дней.
Полезно разряжать батарею несколько раз через лампочку (2 се)
и повторять процесс зарядки. Перед установкой батареи на мото-
цикл необходимо проверить и довести до нормальной величины
плотность электролита.

Ремонт клемм. Поломанные ушки свинцовых клемм можно отре-
монтировать двумя способами: просверлить новое отверстие в остав-
шейся части клеммы или припаять к ней свинцовую пластинку.

Первый способ ' целесообразно использовать, когда сломано
само ушко. В непосредственной близости к нему сверлят отверстие
для винта диаметром 3 мм, которым можно достаточно надежно
прикрепить провод электрической проводки.

. Во время припайки свинцовой пластины к поврежденной
клемме нужно учитывать следующие особенности.

При пайке во время ремонта батареи не следует пользоваться
открытым пламенем во избежание взрыва. Недопустимо применять
какие-либо припои, содержащие олово, из-за растворения олова
в кислоте, входящей в состав электролита.

Также нельзя пользоваться «паяльной кислотой» (хлористым
цинком), так как эта жидкость, попадая в электролит и на актив-
ную массу пластин, загрязняет и портит их. Соединение свинцовых
деталей осуществляют не паянием, а сваркой с добавлением чи-
стого свинца. Но так как третник и другие припои с содержанием
олова, с которым 'водители привыкли обращаться, более легко-
плавки, чем свинец, то для облегчения операции пайки наружных
соединений аккумуляторной батареи применение оловянных при-
поев и хлористого цинка может быть допущено, при обязательном
условии тщательного соблюдения предосторожностей против попа-
дания этих веществ внутрь банок.

Пластинку свинца для нового ушка с предварительно просвер-
ленным отверстием и сломанный конец клеммы зачищают шабе-
ром и облуживают с помощью хррошо нагретого паяльника.
Пайку следует производить как можно быстрее, чтобы не вызвать
нагревания стержня аккумуляторной батареи и обгорания вокруг
стержня залитой сверху батареи мастики.

Заливка аккумуляторной батареи мастикой. Мастику, покры-
вающую верхнюю часть батареи, пропускающую сквозь трещины
электролит, удаляют предварительно подогретой стамеской или
ножом. Удобнее действовать двумя стамесками — пока работают
одной стамеской, другая нагревается. Поверхности, с которыми
будет соприкасаться вновь залитая мастика, тщательно насухо
протирают. Собранную мастику для вторичного использования
медленно нагревают на слабом огне, все время перемешивая,
чтобы не допустить перегрева. При перегреве мастика становится

У непригодной. К расплавленной мастике, если ее недостаточно, до-
бавляют измельченные куски битума.

22 Гинцбург и Павлов '̂
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Один из распространенных составов мастики следующий:
75% асфальта, 13% сала, 15% воска или озокерита, 2% гарпина
(низкосортная канифоль черного цвета).

Расплавленную мастику следует заливать быстро, чтобы она
успела не застывая распространиться по всей заливаемой поверх-
ности аккумуляторной батареи.

Ремонт аккумуляторных банок. Банки аккумуляторной бата-
реи, имеющие трещины и пробоины, можно отремонтировать опи-
санными ниже способами. Повреждения внутренних перегородок
банок водителем не могут быть полностью устранены.

Для ремонта наружных стенок банок целесообразно не прибе-
гать к разборке аккумуляторной батареи и извлечению из повре-
жденной банки пластин, а заделывать повреждения с помощью
заплат, устанавливаемых внакладку.

Заплаты накладывают с помощью клея БФ-2, описание способа
употребления которого приложено к тюбику, специальной замазки
или бакелитового и асфальтового лаков.

Замазку приготовляют следующим способом: в железном со-
суде расплавляют последовательно 40 вес. частей канифоли, 20 ча-
стей воска, 10 частей скипидара и 5 частей резинового клея.
Замазку употребляют в горячем состоянии, и она сохраняется дол-
гое время.

Для накладки заплат с помощью замазки поступают следующим
образом. Из аккумуляторной батареи выливают в чистую стеклян-
ную посуду электролит. Участок поврежденной поверхности банки
для нейтрализации кислоты и обезжиривания последовательно
промывают раствором соды, нашатырным спиртом и теплой водой.
а затем высушивают. Приготовляют соответствующего размера
заплату из стенки старой эбонитовой банки. Поверхность банки
вокруг повреждения и заплату делают ровными и шероховатыми,
опиливая напильником и зачищая шкуркой. Если имеются волос-
ные трещины, то их разделывают в виде неглубоких бороздок.-
Горячей замазкой заполняют бороздки и наносят ее ровным слоем
на склеиваемые поверхности. Заплату плотно прижимают к повре-
жденному месту банки и дают замазке затвердеть.

При применении бакелитового лака заплаты можно изготовлять
из эбонита, органического стекла (плексигласа) и целлулоида.
Подготовку поврежденного места банки и заплаты производят
так же, как и при применении замазки. Для обезжиривания по-
верхности можно протирать бензином и спиртом. Склеиваемые
поверхности обильно смазывают бакелитовым лаком. Заплату
нужно плотно прижать к банке с помощью резиновых колец (на-
пример, отрезанных от старой камеры), подкладывая между коль-
цом и заплатой для увеличения давления на нее какой-либо пред-
мет. После высыхания бакелитового лака в течение 2—3 суток
заплата надежно соединяется с банкой.

Асфальтовый лак пригоден лишь для временной заделки не-
больших трещин банок. В качестве материала заплаты в этом.
случае можно применить компрессную клеенку. Подготовка ПО"
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верхности банки аналогична описанной выше. Склеиваемые поверх-
ности обильно смазывают асфальтовым лаком, дают лаку немного
просохнуть и затем плотно прижимают клеенку к поврежденному
месту. После высыхания лака накладывают второй слой клеенки
на асфальтовом лаке.

Устранение короткого замыкания внутри элемента. У работаю-
щей аккумуляторной батареи на дно банок постепенно осажда-
ются частицы активной массы. Между дном банки и нижним краем
пластин имеется пространство для предохранения пластины от
соприкосновения с осадком, вызывающим короткое замыкание.
Однако иногда во время работы аккумуляторной батареи на мото-
цикле частицы активной массы из осадка могут замкнуть нако-
ротко пластины. Это происходит, когда аккумуляторная батарея
падает на бок, т. е. при падении мотоцикла во время движения
или наклонения батареи при установке на мотоцикл. Короткое
замыкание может произойти также вследствие- повреждения сепа-
раторов и поломки решеток пластин.

При коротком замыкании внутри батареи неработающую банку
несколько раз прополаскивают дистиллированной водой. Если за-
мыкание таким способом устранить не удается, то неработающий
элемент нельзя отремонтировать иным способом, кроме извлечения;
пластин из банок.

Для извлечения пластин из банок выполняют следующие опе-
рации:

1. Очищают и моют аккумуляторную .батарею снаружи, уда-
ляют с клемм окислы.

2. Выливают из банок электролит в чистую стеклянную посуду.
3. Банки перед разборкой прополаскивают дистиллированной

водой.
4. Разрезают ножевкой свинцовые перемычки, связывающие

ремонтируемый элемент с исправными элементами, предохраняя
пробками отверстия от попадания в них опилок.

5. Удаляют с верхней части батареи всю мастику. В качестве
инструмента используют нагретые стамески и ножи. Мастику тща-
тельно удаляют из всех швов, чтобы облегчить вынимание пластин.

6. Пластины всем комплектом вместе с крышкой извлекают
из банки за токовыводящие стержни. При вытягивании пластин
надо соблюдать осторожность, чтобы не оторвать ушки пластин
от сборных шин (бареток), имеющихся на нижних концах стерж-
ней. Оба стержня следует тянуть равномерно и медленно.

Извлеченный комплект пластин внимательно осматривают со
всех сторон, чтобы обнаружить причину короткого замыкания.
Обычно короткое замыкание происходит на торцах пластин в ре-
зультате попадания на них комочков массы, кусков решетки и по-
сторонних предметов, замыкающих положительные и отрицатель-
ные пластины.

Перед установкой комплекта пластин в банку проверяют
вМьтМетром, нет ли короткого замыкания. Если короткое замы-
кание устранено, стрелка вольтметра немного отклонится. Откло-
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нение стрелки, несмотря на отсутствие электролита, объясняется
влажностью пластин и сепараторов, вследствие чего элемент раз-
вивает некоторое напряжение. В том случае, когда короткое замы-
кание не устранено, стрелка вольтметра отклоняться не будет.

Комплект пластин устанавливают в банку, освобожденную от
осадка и промытую 'дистиллированной водой.

Опуская комплект пластин в банку, следует лишний раз удо-
стовериться в соответствующем расположении стержней «-)-» и
«—» относительно остальных элементов аккумуляторной батареи.
Пластины осаживают в банку до упора в ребра на дне банки и
совпадения по высоте разрезанных перемычек. Затем запаивают
разрезанные перемычки и заливают батарею мастикой. Отремон-
тированную банку заливают электролитом и заряжают отдельно
от других элементов. Отремонтированную аккумуляторную бата-
рею следует подвергнуть одному-двум проверочным циклам раз-
ряда — заряда.

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ

Электрическая проводка мотоцикла с батарейным зажиганием
для неспециалиста-электрика представляет сложную систему про-
водов. Установка электрической проводки н а , мотоцикл, поиски и
устранение неисправности в ней, особенно в пути, для молодых
водителей нередко представляют трудно разрешимую задачу. По-
этому правильная установка электрической проводки и содержа-
ние в дальнейшем ее в сохранности является одним из основных
условий безотказной работы мотоцикла.

Клеммы приборов электрооборудования соединяют проводами
согласно схеме электрической проводки данного мотоцикла. При-
соединение какого-либо провода к не соответствующей ему клемме
может вызвать серьезные повреждения электроприборов, прекра-
щение работы двигателя, отказ в действии электрооборудования
мотоцикла в целом. Поэтому недопустимо приступать к установке
проводки, не изучив схему электрооборудования.

Принципиальная схема электрической проводки мотоцикла с ба-
тарейным зажиганием показана .на фиг. 189.

В качестве контрольного прибора предусмотрена установка
контрольной лампочки или амперметра, включаемого в схему
двумя способами.

Предохранители, имеющиеся в электрической проводке, для за-
щиты проводов, приборов и аккумуляторной батареи при коротком
замыкании от повреждений,' а мотоцикл от возможного пожара,
устанавливают или между аккумуляторной батареей и всей электри-
ческой проводкой (мотоциклы ИЖ-350, ИЖ-49, К-125), или перед
центральным переключателем света в фаре (мотоциклы М-72,
Ml А). При перегорании предохранителя в первом случае вся элек-
трическая проводка мотоцикла оказывается отключенной от акку-
муляторной батареи. Во втором случае от аккумуляторной бата-
реи отключаются только лампы фары и заднего фонаря, а зажи-
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гание и электросигнал продолжают получать питание. У некоторых
мотоциклов предохранитель в проводке для цепи зажигания не
предусмотрен. На всех схемах проводки предохранитель изображен
в виде прямоугольника, разделенного по диагонали с зачерненной
половиной площади.

Если предохранитель перегорел и нет запасного, то вместо
перегоревшей следует припаять такого же диаметра жилку мед-
ного провода. Установка вместо предохранителя толстого провода
или пучка медных жилок недопустима.

3

Фиг. 189. Принципиальная схема электрической проводки мотоцикла
с батарейным зажиганием:

1 — генератор; '2 — реле-регулятор; 3 — амперметр; 4 — предохранитель; о — аккумуляторная
батарея; 6 — задний фонарь; 7 — ключ зажигания; а — контрольная лампочка генератора;
9—свеча зажигания; 10 — конденсатор 11 — прерыватель; 12 — катушка зажигания;
13 — кнопка электросигнала; 14 — переключатель дальнего и ближнего света; 15 — электро-
сигнал- /5 — центральный переключатель освещения; 17— фара. Пунктирной линией пока-

заны варианты включения амперметра, злектросигнала и предохранителя.

Схемы электрической проводки мотоциклов не одинаковы вслед-
ствие различия конструкций и расположения на мотоцикле отдель-
ных приборов.

Электрические провода • на мотоцикле защищены надежной
изоляцией и дополнительно заключены отдельно или группами
в предохранительные изоляционные трубки при укладке в тех
местах, в которых не исключено появление бензина и масла и
возможно перетирание изоляции. Всю проводку прикрепляют хо-
мутиками к деталям мотоцикла. Особое внимание при укладке
проводки должно быть уделено ее расположению в месте между
рамой и передней вилкой, в котором провода наиболее подвержены
перетиранию и защемлениям. В этом месте надо чаще проверять
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сохранность изоляции, нет ли натяжения проводов и защемления
их при крутых поворотах передней вилки. Провода оголяются от
изоляции также в местах прикрепления к клеммам приборов. Для
предупреждения замыканий на концы проводов вблизи клемм
надевают отрезки резиновых трубок или аккуратно наматывают
ниточный покров.

Для надежности контакта концы многожильных проводов, вхо-
дящие в отверстия клемм, пропитывают оловянным припоем.
К концам проводов, надеваемым ушками на болтики и зажимае-
мым гайками, припаивают наконечники. Скручивание концов
многожильных проводов жгутами и в виде ушков для соединения
с клеммами и при наращивании длины не обеспечивает долговеч-
ного и надежного электрического контакта в электрической про-
водке мотоцикла, подверженной атмосферным влияниям. Поэтому
все соединения следует тщательно пропаивать с канифолью.

Установка электрической проводки на мотоцикл М-72. К фаре
мотоцикла провода подводят двумя группами — правой и левой,
каждая из которых дополнительно заключена в защитную обо-
лочку. Провода в группах имеют изоляцию разных цветов, по ко-
торым различают назначение проводов.

Клеммы фары соединяют со следующими электроприборами
(фиг. 190) проводами правой группы:

клемму «15» центрального переключателя с любой клеммой
катушки зажигания проводом 6 (красный);

клемму «58» центрального переключателя с задним фонарем
проводом 9 (черный);

клемму «31» центрального переключателя с массой на двига-
теле проводом 7 (коричневый);

клемму «58» центрального переключателя с боковым и задним
фонарями коляски через соединительную муфту проводом 8
(черный).

Проводами левой группы соединяют:
клемму «61» центрального переключателя с клеммой Я гене-

ратора проводом 5 (зеленый);
клемму «15» центрального переключателя с любой клеммой

электросигнала проводом 4 (черный);
клемму «51» центрального переключателя с клеммой Б реле-

регулятора проводом 3 (белый);
клемму «51» центрального переключателя с клеммой аккуму-

ляторной батареи проводом 2 (красный с черной прядью).
Клеммы приборов соединяют в следующем порядке:
клемму катушки зажигания с клеммой молоточка прерывателя

проводом 10 (красный);
клемму электросигнала с кнопкой на руле проводом /

(черный);
клемму Я генератора с клеммой Я реле-регулятора проводом 12

(красный);
клемму Ш генератора с клеммой Ш реле-регулятора прово-

дом // (желтый);
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Предохранитель
Контрольная

лампочка генератора

Фиг. 190. Схема электропроводки мотоцикла М-72.
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клемму «+» аккумуляторной батареи с массой на коробке пере-
дач (коричневый).

Центральную клемму карболитовой крышки распределителя
проводом высокого напряжения соединяют с центральной клеммой
катушки зажигания, боковые клеммы распределителя проводами
высокого напряжения соединяют со свечами зажигания правого
и левого цилиндров.

Установка электрической проводки на мотоцикл М1А. Клеммы
фары соединяют со следующими электроприборами (фиг. 191):

клемму «51» с рычагом дополнительного переключателя, рас-
положенным на нижней стенке фары;

клемму дополнительного переключателя с клеммой Б реле-
регулятора напряжения;

клемму «61» со второй клеммой дополнительного переклю-
чателя;

вторую клемму дополнительного переключателя с клеммой Я
регулятора напряжения;

клемму «15» с любой боковой клеммой катушки зажигания;
клемму «15» с любой клеммой электросигнала;
клемму «58» с задним фонарем;
клемму «56» с рычагом переключателя ближнего и дальнего

света;
клеммы патрона лампы большого света с клеммами переклю-

чателя ближнего и дальнего света;
клемму «31» с массой.
Клеммы электроприборов соединяют в следующем порядке:
клемму Я генератора с клеммой Я реле-регулятора;
клемму Ш генератора с клеммой 111 реле-регулятора;
клемму П на генераторе с клеммой катушки зажигания;
клемму «масса» генератора с клеммой «масса» реле-регу-

лятора;
клемму «-}-» аккумуляторной батареи с клеммой Б реле-регу-

лятора;
клемму «—» батареи с клеммой «масса» на корпусе регу-

лятора;
клемму электрического сигнала с клеммой кнопки в переклю-

чателе на руле.
Внутренней проводкой в фаре подключена лампа малого

света.
Центральная клемма катушки зажигания соединена проводом

высокого напряжения со свечой.
Установка электрической проводки на мотоцикл М1А с гене-

ратором переменного тока (фиг. 192). Центральный переключатель
фары соединяют со следующими электроприборами:

клемму замка зажигания, расположенную внизу панели, f
с левой клеммой генератора красным проводом (цепь зажи-
гания);

клемму «1» с правой клеммой генератора желдам проводом
(цепь освещения);
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Лрвдохранитель
Контрольная

[лампочка генератора.

Фиь 191. Схема электропроводки мотоцикла Ml А. Обозначение цвета
проводов:

К — красный; С — синий: £ — белый: 3 — зеленый; Ч — черный.
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Фиг. 192. Схема электропроводки мотоцикла Ml А с генератором переменного
тока:

/ — аккумуляторная батарея; 2 — генератор переменного тока; 3 — электросигнал; 4 — ка-
тушка зажигания; 5 — свеча зажигания: 6 — задний фонарь- 7 — распределительная панель
центрального переключателя фары; 8 — дроссель; 9 — предохранитель; 10 — селеновый вы-
прямитель; 11 — переключатель ближнего и дальнего света с кнопкой электросигнала, рас-
положенный на руле: 12 — распределительная колодка держателя ламп 4>тРажателя Фары;
13 — большая лампа фары: 14 — лампа стояночного света фары; 15 — тыльная сторона пере-
ключателя, расположенного внизу фары: 16 — с и г н а л ь н а я лафпа (загорается при переходе
на питание от аккумуляторной батареи лампы стояночного света и нити ближнего света
в большой лампе фары; пунктиром показана изоляционная трубка п у ч к а проводов). Обве-
денные кругами цифры и буквенные обозначения отлиты на корболитовых, распредели-
тельных панелях и колодке; обозначение цвета проводов: С — синий;^ — желтый;/С —крас-

ный; Ч — черный.
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клеммы «9» и «6» с дросселем желтыми кембриковыми про-
водами;

клемму «3» с клеммой «-J-» аккумуляторной батареи синим про-
водом и с селеновыми шайбами серым резиновым проводом;

клемму (без номера) предохранителя с селеновыми шайбами
серым резиновым проводом;

клемму «5» с задним фонарем черным проводом;
клемму «8» с клеммой «1» раздатчика переключателя, распо-

ложенного внизу фары черным проводом;
клемму «4» с клеммой раздатчика переключателя ближнего

и дальнего света, расположенного на руле, синим проводом.
Переключатель, расположенный внизу фары, соединяют следую-

щим образом:
клемму «1» с клеммой «8» центрального переключателя черным

проводом;
клемму «2» с клеммой БС колодки держателя ламп на отра-

жателе фары черным проводом;
клемму «3» с клеммой лампы малого света колодки держателя

ламп на отражателе фары синим проводом.
Переключатель ближнего и дальнего света, расположенный на

•руле, соединяют следующим .образом:
клемму раздатчика с клеммой «4» центрального переключателя

•синим проводом;%

боковую клемму с клеммой ДС колодки держателя ламп на
отражателе фары желтым проводом;

боковую клемму с клеммой БС колодки держателя ламп на
•отражателе в фаре.

У катушки зажигания одну клемму соединяют с левой клеммой
генератора, вторую клемму — с массой. Центральную клемму ка-
тушки зажигания соединяют проводом высокого напряжения со
свечой.

Электрический сигнал соединяют с аккумуляторной батареей
•и с кнопкой на руле.

Клемму «—» аккумуляторной батареи соединить с массой. При
ошибочном включении на массу клеммы «-J-» аккумуляторной ба-
тареи будут уничтожены селеновые шайбы и размагничен ротор
генератора, разрядится аккумуляторная батарея,' перестанет рабо-
тать система зажигания и освещения — электрооборудование мото-
цикла выйдет из строя.

Установка электрической проводки на мотоциклах К-125,
ИЖ-350 и ИЖ-49. Клеммы распределительной коробки соединяют
со следующими электроприборами мотоцикла (фиг. 193):

клемму *Ш (ДШ} * с клеммой Ш (ДШ) генератора (черный
провод);

клемму Я (Д+) с клеммой Я (Д+) генератора (белый
провод);

клемму Пр с клеммой Пр генератора (зеленый провод);

* Обозначения в скобках относятся к мотоциклам прежних выпусков.
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клемму AM с массой — вин-
том на корпусе генератора
(коричневый провод).

Эти четыре провода заклю-
чены в дополнительную защит-
ную оболочку:

клемма «56» (ПК) * с раз-
датчиком — рычажком пере-
ключателя ближнего и даль-
него света на руле (синий про-
вод) ;

клемма «54» (СГ) с любой
клеммой электросигнала (крас-
ный провод);

клемма «57» (ФСТ) с патро-
ном лампочки, малого света в
фаре (зеленый провод);

клемма «58» (ЗС) с задним
фонарем (черный провод);

клемма «30» (А) с клеммой
«-{-» аккумуляторной батареи Ч

Остальные клеммы прибо-
ров соединяют в следующем
порядке:

клемму кнопки электросиг-
нала в переключателе ближ-
него и дальнего света с клем-
мой электросигнала;

клеммы выходные переклю-
чателя ближнего и дальнего
света с патроном лампочки
главного света фары;

клемму аккумуляторной ба-
тареи 2 с клеммой AM распре-
делительной коробки или не-
посредственно с массой дви-
гателя;

клемму, расположенную
сверху распределительной ко-
робкй, проводом высокого на-
пряжения соединяют со свечой
зажигания.

* Буквенные обозначения в скоб-
ках применены в некоторых партиях
мотоциклов.

1 У мотоцикла ИЖ-49 с клеммой
«—» аккумуляторной батареи.

2 У мотоцикла ИЖ-49 клемму
«+» аккумуляторной батареи соеди*
няют с массой.
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Электроприборы включают и выключают ключом центрального-
переключателя, имеющим шесть положений.

Положения следующие:
О — все приборы выключены;
/ — включены лампа малого света и задний фонарь;

2 — включены зажигание и электро-
сигнал;

3 — включены зажигание, электросиг-
нал, лампа малого света, задний фо-
нарь;

4 — включены зажигание, электро-
сигнал, лампа большого света, задний
фонарь;

5 — включены зажигание и электро-
сигнал на питание непосредственно от
щетки генератора (минуя реле обратного
тока).

Это положение предназначено только
для пуска и езды при испорченной акку-
муляторной батарее.

Фиг. 194. Схемы расположе-
ния клемм на нижней сто-

Фиг. 195. Схема электрической проводки мотоцикла БМ8-Р;35:
и — электрическая проводка; б — распределительный щиток на внутренней стороне замка
зажигания; / — замок зажигания; 2 —держатель ламп; 3 — фара; 4 — переключатель ближ-
него и дальнего света; 5 — к а т у ш к а з а ж и г а н и я ; 6 — прерыватель; 7 —курок переключателя
с кнопкой электросигнала; 6 — свеча з а ж и г а н и я ; У — генератор; 10 — а к к у м у л я т о р н а я бата
рея; 11 — электросигнал; 12 — задний фонарь. Номера в кружках указывают на присоедине-
ние провода к клемме с тем же номером на распределительном щитке замка зажигания.
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Установка электрической проводки на мотоцикл К1Б. Клеммы
центрального переключателя (фиг. 194) соединяют проводами со
следующими приборами:

клеммы 1 и 2 с патроном фары, соответственно с нитью даль-
него и ближнего света;

клемму 4 с задним фонарем;
клемму 5 с клеммой освещения на магдино;
клеммы 3 и 6 запасные.

9 10 11

Фиг. 196. Схема электрической проводки мотоцикла АВО-425:
1 — генератор; 1—реле-регулятор; 3 — кнопка электросигнала и рычажок ближнего и даль-
него света; 4 — электросигнал; 5 — масса; 6 — лампа малого света; 7 — лампа большого света;
8—переключатель ближнего и дальнего света; 9— распределительный щиток; 10 — лампа
спидометра; II — контрольная лампа генератора; 7 2 — з а д н и й фонарь; 13 — свеча; 14 — акку-

муляторная батарея; 15— магнето. В кружки заключены номера клемм.

Установка электрической проводки на мотоцикл БМВ-Р-35.
Клеммы, расположенные в фаре, соединяют со следующими элек-
троприборами (фиг. 195):

клемму «51» с клеммой «51» генератора;
клемму «61» с клеммой «61» генератора;
клемму «15/54» с любой боковой клеммой катушки зажигания;
клемму «15/54» с любой клеммой электросигнала;
клемму «58» с задним фонарем;
клемму «31» с массой двигателя и с проводом на массу от

заднего фонаря.
Клеммы электроприборов соединяют в следующем порядке:
клемму «-{-» аккумуляторной батареи с клеммой «51» гене-

ратора;
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клемму «—» батареи с массой двигателя;
клемму электросигнала с кнопкой электросигнала;
клемму катушки зажигания с клеммой прерывателя.
Внутренней проводкой в фаре соединены клемма держателя

лампы малого света с контактом «55» на панели и подвижный
контакт раздатчика с контактом «56» на панели. Подвижный кон-
такт раздатчика — переключателя ближнего и дальнего света рас-
пределяет ток по проводам, идущим к клеммам держателя голов-
ной лампы фары.

Центральная клемма катушки зажигания соединена проводом
высокого напряжения со свечой.

Установка электрической проводки на мотоцикл АВО-425.
Клеммы центрального переключателя (фиг. 196) имеют такие же
-обозначения, как и у мотоцикла БМВ-Р-35, и их соединяют с элек-
троприборами в порядке, указанном для мотоцикла БМВ-Р-35.
Отличается включение только одного провода 2, идущего от замка
зажигания в фаре к магнето, замыкающего его первичную обмотку
на массу при выключении зажигания.

К различным клеммам на панели центрального переключателя
и приборов подключают провода электропроводки следующих цве-
тов: к клеммам «2» — черный, «30» — зеленый, «51» — синий,
«61» — белый, «15» — красный, «58» — серый, «31» — желтый.


