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■ ' Приведенный априорный расчет точности измерений показывае^г^, 
что суммарная средняя квадратическая ошибка определения угла вза
имного разворота шкивов прнфассматривае^мых выше условиях - д,, = 
= Г. . “

' -'Учитывая, что измерения рекомендуется выполнять прк двух поло^-^, 
женнях вертикального круга теодолита и двух его установках с вычис
лением среднего значения, определяем среднюю квадра^т^нческую ошиб
ку измерения угла разворота:

I

(15)Да"^Да — •

Переходя к предельным ошибкам Д и принимая их в интервале 
2т .. . Зт^, получаем Д = 1,0 ..•. 1,5'.

Следовательно, метод бокового ннвелирован’ия при указанных вы
ше условиях измерений и особенностях конструкции реечкК позволяет 
измерять угол взаимного разворота шкивов с предельной ошибк^ой 
1-^.-- 1,5'- ’

Для проверки ' предлагаемой методики в марте 1989 г. были - выпол
нены измерения угла взаимного разворота 'шкивов ленточнопил^ь^ного 
'танка марки «Standart» (ГДР), установленного в АЛТИ, с помощью 
теодолита марки 212. , ' ”
■ Было проведено 6 приемов измерений с перестановкой теодолита 
между приемами. Среднее значение угла взаимного разворота Да ■= 
= 0°,3'46"- Средняя квадратическая ошибка его измерения, найденна^я,, 
по отклонениям результатов от среднего- арифметического, т^д, = 25".

Полученные результаты подтвердили данные априорного расчета 
точности определения угла взаимного разворота шкивов.

' СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ -
' ■ о о I

[1]. Веселков В. И., Веселкова Б. А.. ' Се^лезнев А. Ф. Влияние .разво
рота верхнего пильного шкива ленточнопильного станка ' на работоспособность ' пил // 
Лесн. журн.— ^^ЗЗ.— № 4-—С- 61—67.— (Изв. высш, учеб, заведений). -[21- Литвин 
Г.^М?'С^п^о'об определения перекосов колес мостовых кранов // Инженерная геодезия.— 
,)90-— Вып. 33.— С. 58. [3]. Лукьянов - В. Ф. Расчеты точности инженерно-геоде
зических работ.— М.: Недра, ^^90.— 252 с. [4]. Справочник по монтажу, эксолуа^т^г^I^ии 
и . ремонту оборудования лесопильных и деревообрабат^ывающих оредприятий-—М-: 
Гос-лесбумиздат, ^^61-—С- 101—105; 138—142. [5]. Феоктистов А. Е. Ле^нт^очно- 
пильные станки.— М..': Ле^'н. пром-сть, ^^76.— 151 с.

УДК 624-011-04-004-67 '
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- ЦНИИМОД

В С.-Петербурге и его пригородах под государственной охра^к^ой 
находятся почти 900 памятников архитектуры. Несущие конструкции пе
рекрытий и покрытий этих сооружений выполнялксь, как правило, де
ревянными. Это относится не только к шпилю Адмнралтейства- который 
является символом и силуэтом города, но и к Стасовскому куполу Тро
ицкого собора, Мариинскому театру. Дому культуры км. Горького, до
мику Петра, дворцу Кочубея, Русскому музею, С.-Петербургскому хо
реографическому училищу км. А. Я. Вагановой и др.
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С -ечением времени в древесине, испо^nьзсванной в деревянных 
конструкнияX’ происхсдят процессы, приводящие, к безусловному, изме
нению физико-механuческих свойств, в первую очередь прочности- и 
жес-кости [4, 7].

, В табл. 1 приведены результаты механических испытаний по ГОСТ 
15483.0'—78 малых чистых образцов древесины, взятых из зданий - о со
оружений, эксплуатируемых длительнсе время. Эти - испы.тания - проводи
ли в ЛИСИ’ АЛТИ’ ЦНИИМОДс [6]. . , ,

' Таблица 1

* Информационный листок / ЦНТИ.— Архангельск’

Характе
ристика 

конструк- 
цои

Вид на- 
пряжснно- 
го состоя

ния

Статистические псказа-сни

Число 
образ- 

нов- 
шт.

Среднее 
арифме

тиче
ское 

значе- 
ное, 

МПа

Среднее 
квадра

тич
ное 

откло- 
ненис, 
МПа

Коэф
. фицо- 

ент 
вари
ации,

%

Ошибка 
среднего 
арифме

тиче
ского зна

чения’ 
МПа

‘1 ■ т
Показа

' ' тсль 
точно

стИ’ 
7/о

Балки Растяж^с^нис 3 85’5
ЖИЛ^ОГО Сжатие 3 65-4 Нет сведений
дома [1] Изгиб 3 75’0

С-роnоль- Растяж^с^нис ' 21 ' 87-5 15-0 13’7 2’631 3’5
ные кон- Сжатие 36 43’8 3,7 8’4 0’64 ■ 1’4
струКДОО- Изгиб - -■^^^^ 67’8 6з11 9’0 1’43 ' ' 2’1

. корхо* ■ - г -ч/
Балки, стро- Растяжс^ние 83-5 • ■

пила жо- Сжатие .. 43,0^
лых ^о- Изгиб « 1200 15,7 пет сведении^
мои [8] Скалывание 5’3

Несущие Сжатие 9 46-4 ■ — ■ 7’4 — ■ —
конструк- Изгиб 4 4’2 — •—
цои [7]

1984з—-'■№ '196—85з'

Расчетные сопротивления, полученные в„ - резунь^т^г^'^e^ обработки ' 
экспериментальных значений крат^свременной прочнос-O1 маных- чи
стых образцов по методике ЦНИиСК им. В. А. Кучеренко, -'Проведены 
в ' табл. ' 2. Для сравнения здесь же представлены показатели, нормируе
мые СНиП■П154—80, Из'табл] 2 - водно, что прочностные свойства иссле
дованной древесины незначо-сньно о-личаю-ся от с-андар-ных. В ряде 
испытаний у древесоны, имеющей срок службы - более двухсот нет- рас- 
чстнос сопротивнение сущес-венно превышает нормируемое,-Это можно- 
объяснить следующими причинами: _

1) -для - стрсительства - ответственных сооружений в брошныC* всК- 
. осу^ес-вняли индивидуальный качественный отбор древесины, при этом 
прочность древесины рас-ушсго дерева спределяли по косвенным при- 

’знакам [3];

Таблица 2

" Литерат^у^р^н^ый 
источник

'■

■^Р<^»^<^'^ыс ' сопротивления, МПа
Приме
чаниеРастя

жение
Сжа
тие Изгиб Скалы

вание

[1] ■ 8’3 19’8 13’0 — Сосна, 
ель

Информ’ Н0C-з 11’4 14’8 15’2 — То же
[8] 8’0 14’4 12,0 1,3 Сосна

■ [7] — 16(4 17’6 — Сосна
СНиП ■ ' II^^4—80 10,0 16’0 16,0 1’8 Сосн-’ 

. елЬ' ,
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атмо
и других

2)' возможно, при длительной эксрлуатанuu в баагопоиятных ' тем- 
^^]оaгурио-^.аажиосгиых условиях происходит уnрочнеиие доевесииы 
(для проверки этого nредположенив требуетсв проведеиие допоанитеаь- 
ньL^■'ИCследоваиий, т. к. начальнав поочиость древесины иеизвесгиа). >

Таким ' образом; при благорриятной эксрлуатанuи деревянные конст
рукции могут работать без снижения ррочиости довольно продолжи
тельное время, т. е. более 300 лет [6].

Ключевой проблемой сохранения деоеввиных коисгрукций и декора 
рамягииков архитектуры явлвется целостность кроваи. Особеино опасно 
реремеииое увлажнение материала, которое происходит как от 
сферных осадков, так и от неисnоавиых ин^енериых сетей 
факторов.

Например; в покрытиях и чердачных nерекрыгивх над курсантской 
столовой бывшего II Кадетского корпуса' (архитектор Ф. И. Демеонов, 
1795—1803 гг.) ■ поuмерио 30-лег назад были обнаружены возрастаю
щие прогибы и ' дефекты. По ' нашему ■ мнению, главная поuчииа тЛкой 
ситуации заключается: в ' том, что при очередном капигальиом ремоите 
в целях «улучшеиия архитектуры» ' были частично разобраны торчащие 
над крышей-кирпичные трубы с множеством каналов. Теперь все испа- 
оенив ' из варочного (горячего) ' цеха поступают в чердачное nооcгоан- 
ство 'через венгиляциоиные огвеосгив потолка и разобранных труб, 
влага аккумулируется в виде конденсата на металлической кровле. Наи
большее увлажнеиие по длине корпуса (около 90 м) набакдается над 
горячим цехом, а по ширине — у конька кровли. Влага, стекая по кровле 
изнутри к карнизу, встречает на своем пути обоешегку и оасроосгоа- 
няе'^(^;я’по коиструкцивм или собираетсв на выступах. Это приводит к 
увелич<^^^1^'нагрузок на чердачное перекрытие, уменьшению прочност
ных ' и упругих хаоактеоuстuк доевесuиы, нарасганик десгруктивиых 
процессов в материале, его гниению, иакоплеиuю деформаций обмятuв■■ 
в ' сопряженивх эЛёмеито^'u др. ■ ' ■ ' ю ; •

Другой причиной увлажнеиuя древесины являются дефекты и не
исправности кровли, но не следует забывать и об опасности пооиикно- 
вения ' на чердаки влаги в'в^иде' факело^^ега через незакрытые ' на 
зиму ' проемы-двери и слуховые окна на крышах.

Во дворце Кочубея, постооениом в 1733 г., (nоликлииика №' 94), 
в‘ результате того, что ' большинство ' подвальных помещений было за
нято водолечебными залами, происходило увлаж^нение стен и осиованив 
род'фундг^м^е^^^^с^м^t ' Если собственно вышележащие деоевяниые коистоук- 
ции и не ' увлажнялись, то факгооамu риска являлись неоавиомериые 
осадки и коррозия фундамеита.

Во многих случаях ' очаги загнuванив создаюгсв при покрытии де- 
0еввнных полов лииолеумом, куда хорошо рооиuкает влага, но практи
чески ' не исnарветсB[

Большой вред наиосигся рамвгиикам архитектуры при ком:плексном 
капитальном оемоите зданий, во время которого разбирают «неинду
стриальные» и ' «устаревшие» ■дереввниые nеоекоытия, а в стеиах, вза
мен имеющихся гнезд для деревянных балок, ■ ' пробивают ' сплошные 
штрабы для железобе^т^онных перекрытий. В раскрытом здании увлаж
няются не только' стены и фундаменты, но и основание. Ирким приме
ром может служить музей А. С. Пушкина на Мойке, в котором уже 
давно 'нет деревянных перекрытий, но «цветут» не только сгеиы, ио, что 
особенно опасио, и экспонаты.

Аиалогичный каnоемоиг был запланирован и в хореографическом 
училище с его гордостью — уникальными деревянными «ганнуюшими 
полами». Они имеют не только цепочки родатаuвых сопряжений элемен
тов, ио. и пролеты балок из цельной доевесuиы. Например, брусья с по
перечным сечением 300 X 400 мм, выгесаиные топорами, перекрывают
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пролет Ими установлены с шагом 1,2!... 1,3 м. Перекрытия включают 
чистый пол из корабельного бруса, -систему лаг к подкладок, строитель
ный мусор по '. известковой стяжке, 'опилки, слой, кирпича и шерстяной 
войлок на растворе, - лафетный настил-по черепным бру<^1^)^^,,п^о^д^шив- 
ной потолок,' из досок и штукатурку по драни. Это обеспечивает как 
идеальную звукоизоляк^ию- так и oгнезашиту- , ■

В кел^-х сохранения перекрытий нами предложена раздельная пе
редача нагрузок: на существующие балки — только - от потолков, а на 
новые — от собственной массы и полезных нагрузок. На наш взгляд, 
этот метод является весьма эффективным. - В случае перехода конструк
ций в запредельное состоянuе- особенно при - загнивании приопорных 
зон, применяют и другие приемы их - усиления, в частности традицион
ное протезирование [2, 4], а также протезирование - с - вклеиванием в 
балки стальной арматуры. Полная замена деревянных конструкций мо
жет быть рекомендована для отдельных чердачных перекрытий.

Сохранение первозданных деревянных конструкций в - сочетании с 
выборочным ремонтом дает и экономический эффект {1, 5, 7]. По по
следним данным [5], щадящие методы сократили суммарные капитало
вложения по старому жилфонду центра С.-Петербурга более чем на 
1 млрд р. (в ценах 1984 г.). Примером может служит!ь' хореографиче
ское учuлише- ГД© при сохранении только «танцующих полов» достигнут 
экономический эффект в размере 403 тыс. р. (в ценах 19^4- г.).

При разработке шадяшей методики капитального ремонта практи
чески заново должно возродиться применение древеснны- в том числе и 
клееной. Конкурентоспособность древесины, особенно клееной, при ре
конструкции и сохранении как памятников архитектуры, так и- города 
в целом, прежде всего 'вязана с малой массой и свободой формообра
зования конструкций. Кроме того, один из обязательных технологиче
ских процессов — высокотемпературная сушка, орul^^,^l^^^..к увеличению 
биостойкости клееных деревянных конструкций (КиК). Огнестойкость 
КД К с большими поперечными сечениями более чем в- - 4- раз^с^^ыше, 
чем металлоконструккий- (Во многих технически развитых 'транах 
КДК не^. относят к пожароопасным.) Эти конструкции легко можно 
привязать к любой модульной системе. Изготовление КДК любых раз
меров и форм ' о'уще'твляет'я без сушественной переналадки оборудо
вания, для этого не требуются ни новые прессформы, ни оснастка, - креп
ления к ним осушествляются в любом месте без индивидуального рас
положения закладных деталей и т. д. Применение К,ЦК при реконструк
ции памятников целесообразно не только с точки зрения экономии ме
талла и цемента, но и воссоздания сущности конструктивного решения 
с сохранением массы сооружения- а также несущей способности основ
ных конструкций.

- ' Современные КДК становятся незаменимыми при реконструкции и 
'/' ремонте ' зданий промышленной .архитектуры. Показаг^^л^ь^ными в этом 
' ' отношении являются корпуса ' Сталепрокатною завода. В его цехах 
; практически’ -постоянно - ведутся - работы по замене^; «сгоревших» от кон
- такта' ■ с ■ -химически агрессивными средствами металлических и 'железо- 

'бетонн1^1х' конструкций, а рядом - уже около 60 лет успешно эксплуати
руется 'кво;знiая-дошатая двухконсольная рама. Хотя в противопожар- 

, ном ■ 'отношений' эта многоэлементная конструкция сушественно уступает 
массивным КДК, но ее применение в подобных- ус.ловиях,э^солу^т^^к^uu 
оправдано.
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