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ных a.nt ='П^п и Onr = 0-rn • В соответствии С ГОСТ 11499—65 величи
ны -^ и р-юг считаются ориентировочными и не под,ле.жат опытному 
определ^^нию. Но после такого исправления -^ - = 0,0226 и -„ - = 
= 0,0139.

Коэффициенты Пуассона в таблице расположены в порядке убы
вания. Отношение модулей упругости в продольном и поперечном на
правлениях данного образца также убывает. Начиная с р.а это отно
шение равно: 36,7; 20,7; 1,77; 0,565; 0,0482; 0,0272. В работах [3, 5] эта 
зависимость плохо прослеживается, в них не подтверждено даже при
мерное равенство П|2 = 0^21 и т. д.

Таким.образом, проведенные испыгтания позволили определить три 
модуля упругости в главных напраг^л^с^н^т^ях и шесть коэффициентов Пу
ассона ' ■■при сжатии ДП лиственницы сибирск^о^й.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ 
РАЗРУШЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ АНТИПЛОСКОМ СДВИГЕ

Л. в. СЕНЬКЕВИЧ
Архангельский лесотехнический институт

Важнейшими параметрами при решении задач, базирующихся на 
методах механики разрушения, которые связаны с -технологическими 
вопросами механической обработки древесины и оценки прочности де
ревянных конструкций, являются -харак^г^еристики трещиностойкост^и. 
Для изотропных материалов в общем случае трешиностойкость харак
теризуется критическими коэффициентами интенсивности напряжений 

соответствующих трем типам деформаций: нормаль
ному отрыву, плоскому и антиплоскому сдвигу. Для ортогонально ани
зотропных материалов, к которым принадлежит и древесина, отмечен
ные коэффициенты  - относятся к ' каждой из плоскостей - упругой симмет
рии. Однако наибольший интерес для практики представляют трещины, 
развиваюшиеся вдоль волокон.

В современной литературе . более полное освещение получили вопро
сы определения вязкости разрушения для трещин нормального отрыва 
(/Cic) изотропных материалов. Обширная библиография по этому вопро
су 'содержится в работах [2, 5]. Методика проведения испытаний регла-' 
ментируется требованиями ГОСТ 25.506—85 (1]. В настоящее время ме
тоды определения вязкости разрушения анизотропных материалов нель
зя" считать достаточно разраб^ог^а^н^ь^ыми. В работе (4] излагаются основ
ные предпосылки определения - -^ лишь для композитных материал^ов, 
обладающих различными видами анизот^р^о^п^ь^!^; Поэтому представляется 
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интересным решить задачу определения вязкости разрушения древеси
ны при антиплоской деформации -ЛГщс- Наиболее распростре^не^нными 
при решении этой проблемы являются методы, ' базирующиеся на реше
нии конкретных задач для тел с разрезами. Расчетные зависимости, по
лученные при - этом, составляют основу для обработки эксперимен'таль- 
ных данных.

При проведении испытаний представляется целесообразным ис
пользовать компактные образцы [1]. Это позволяет на стандартных ис
пытательных машинах создавать условия “
Форма и размеры образца, а также схема 
рис. 1.
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Форма и схема нагруженияРис. 1. , . ,
образца (6 = 90 мм; ц = 80 мм; h =

= 18 мм; I = (0,1 . . . 0,2) Ь)

В отличие от условий нормального отрыва для рассматрива^^мо^й 
схемы нагружения отсутствует решение задачи нахождения коэффици
ентов интеисивннсти наnряжеьиO. В этой связи возникает необхндимнсть 
разработки специального решения. Наиболее простые расчетные зави
симости могут быть получены на нсннвании метода сечений, пр^дложен- 
ингн Е. М. Морозовым [3].

С днстаточьнO для практических целей точностью можно полагать, 
что касательные напряжения по длине образца в плоскости развития 
трещины подчиняются лине0ному заклону (рис. 2):

(1)

где Tq —максимальное касательное напряжение, МПа.

Рис. 2. Распределение напряжений в
плоскости разрушения

Рассматривая сумму моментов относительно задней грдяи образца, 
получаем '

ЗР
(2)

г, а о „где Р = g-2----- 1^<^[^ьт^;аее,льнои мш^иойи.
Усилие, не передающееся через трещину, создаст днnоенитееьное - 

напряжение у ее вершины. Так как распределение напряжений у верши
ны подчиняется асимптотическому закону, то из условия равновесия 
имеем
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(3)
о О- r

где с — размер зоны повышения иаnряж^е^ьи0.
Значение с определяется из уравнения

^iiir _ -ЗР-С 
bh \) Ь )• (4)

1Я2яс
Таким образом, решая совместно (3) и (4), получаем

(5)

Образцы для испытания изгнтнвляеи из свежевыпиленных еловых 
досок. Расnнеожеьие годичных слоев подбирали так, чтобы плоскость 
развития трещины была ^^р^^и^ику,лярьа им. В целях изучения влия
ния влажьнсти древесины на величину вязкости разрушения образцу! 
делили на три партии. Одну партию испытывали в исходном снстнянии, 
вторую — после высушивания до веажьнсти 10 ... 15 %, третью — пос
ле насыщения водой до веажьнсти более 100 %. Испытания проводи
лись на машине ИМ-2СС. Точность измерения нагрузки снстaвеяеа 1 ' %. 
Трещины на образцах снздавали пропиливанием специально заточенной 
пилой, радиус закругления в вершине трещины не превышал 0,3 мм. 
Пробными экспериментами установлено, что переход трещины в неустой
чивый режим развития происходит без заметинго подрастания трещины 
в устойчивом режиме. При этом длину трещины перед моментом разру
шения принимали равной длине пропила, а нагрузку, сннтветствуюшую 
полному разруш^ению образца, оценивали как критическ^ую. Вязкость 
разрушения - - , - - вычисляли по формуле (5).

Полученные результаты и статистические харак^терист^ики пред^'тав- 
лены в таблице.

Состояние 
свежевыпилен- 
ной древесины

Влажи^ость,
%

Ащс -
МПа ■ и '/2

Средне- 
квадра- 
тичн^ое 
отняло- 
ление, 

МПа • м '/г

Коэффи
циент 
вариа
ции, %

Точ
ность 
опыта,

%

Неморожеиная Н)...15 0,225 0,021 9,25 3,7
> 100 0,165 0,028 12,59 4,8

Мороженная > 100 0,265 0,023 8,83 2,4

Анализ результатов испытания показывает, что наибольшие значе
ния трещиностойкости древесины обнаруживаются при влажности до 
точки насышения внлнкнн - (около 30 %). По мере увеличения влажно
сти - (в диапазнне 30 -.. . - 50'^о) вязкость разрушения снижается. Даеьье0- 
шее увеличение влажности не оказывает зьачитееьпогн влияния.

Древесина той же веаж^ьости, но нахндяшаяся при отрицательных 
температурах (— 10 ... — 15 °C), имеет вязкость -разрушения в среднем 
на 60 % больше, чем - для остальных 'рассмотренных вариантов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[IJ. ГОСТ 25.506—65. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических 

испытаний металлов. Определение характеристик трешиннсто0кнсти (вязкости разру
шения) при статическом нагружении.— М.; Изд-во стандартов, 1985.— 62 с. [2]. Ме
ханика разрушения и прочность материалов; Справочное -поснбие / Под обше0 ред. 
В. В. Панасюка.— Киев; Наукова думка, 1988.— Т. 3.— 436 с. [3]. Партон В. 3., 
М>pнгнв Е. М. Механика упругопеастическогн разрушения.—- М.; Наука, 1974.— 
416 е. [4], Фудзи Т., Дзако М. Механика разрушения компнзициоииых материа-



48 Л. В. Сенькевич

лов I Пер. с япон.— М.: Мир, ))82'— 232' с. [5]. Ч е р е п а н о в Г. П. Механика хруп
кого разрушения.— М.: Наука, ^^74.— 600 с. •

Поступила 14 декабря ^^92 г.

УДК 604'053 : 631.934

ПРОБЛЕМЫ совершенс:твова^ния 
КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫХ ПИЛ 

для РАСПИЛОВКИ ДРЕВЕС^ИНЫ
Ю. М. СТАХИЕВ 

ЦНИИМОД

В процессе конструирования были разработаны следующие типы 
круглых пил для распиловки древесины (рис. 1): обычные с цельным 
диском), специальные (с прор^:зями), плавающие [9]. Все конструкции 
пил имеют эффективные области применения. Цель настоящей статьи — 
осветить возможные направления дальнейшего 
конструкций пил и условий их работы. В основе 
исследований, выполненных автором* в 1991 —1992

* • При . участии В. ■ В. Макарова.

совершенствования 
статьи — материалы

ПИЛ: а-—обычная; б—специальнаяРис. 1. Типы круглых ,
(строб-пи.^^); в — плавающая со шлицевыми пазами

Обычные пилы наиболее просты по конструкции. Их эксплуа
тация ведется при жестком защемлении во фланцах пильного вала и 
использовании ограничителей бокового отклонения диска (иног,ца на
зываемых коксами, антивибраторами), устанавливаемых в зоне вреза
ния пилы в распиливаемый материал. Тенденция уменьшения толщины 
пил и интенсификации режимов резания (скоростей резания и подачи) 
при^е,ла-к тому, - что сегодня основной проблемой является согласование 
параметров (диаметр, толщина, натяжение) и - частоты вращения пилы 
в-щ^елях ' исключения резонансных колебаний диска с повышенными 
амплитудами. , ■ '
' Здесь - необходимо различать 'прямую и обратную заде^чи. Прямая 

заключается - в определении рациональной рабочей частоты вращения 
пилы с заданными геометрическими параметрами и натяже^нием, обрат- 
н^я — определение рациональных геометрических параметров и- - натя
жения диска для принятой в круглопильном станке постоянной рабочей 
частоты вращения пильного вала. Особенности поведения тонкого вра
щающегося диска при наличии ограничителей его отклонения и различ
ных ' частотах вращения изучены недостаточно. Это явилось причиной 
проведения специальных опытов.


