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Выводы,
Генеральным планом развития лесного семеноводства в стране 

предусматривается перевод его на селекционную основу. Поэтому 
закладка плантаций ореха грецкого местным селекционным материалом 
позволит повысить урожайность создаваемых насаждений, получать 
более однородное высококачественное ореховое сырье, потребность в 
котором исчисляется сотнями тысяч тонн. Семена и черенки с выделен
ных маточных деревьев используются для выращивания корнесобствен
ного селекционного посадочного материала, зимостойкого подвоя с 
последующей прививкой его черенками с маточных деревьев.

Описанный ценный генофонд ореха грецкого будет использован при 
выведении , более продуктивных высокоурожайных сортов.
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ВНИИХлесхоз

Известно, что ветер и рельеф местности сильно влияют на распро
странение - пожаров в лесу ((1, 3, 4] и др.). За короткое время они могут 
изменять скорость продвижения кромки огня на 2-3 порядка. Однако 
в естественных условиях количественное изучение влияния ветра и кру
тизны, рклона затруднено, особенно при их совместном- воздействии, 
из-за влияния многочисленных случайных факторов. Эту трудность 
можно-преодолеть,' проводя измерения в аэродинамических трубах. .

ЦВ ( литературе- описано, несколько аэродинамических труб для изу
чения - влияния - ветра , на распространение- огня -[5, 6]. Е3се они работают в 
режиме всасывания возДуха, т. е. вентилятор для забора воздуха рас
положен - у^них- на выходе. ' На входе' , они оборудованы специальным 
соплом для поджатия воздуха и создания ламинарного воздушного по
тока с равномерным пр сечению полем скоростей. Однако одномерное 
ламинарное течение в трубах с достаточно большим сечением является 
неустойчивым ([2] и др.), ' оно сразу начинает трансформироваться в 
турбулентное с логарифмическим профилем , скоростей. -По этой причине 
профиль’скоростей- и степень турбулентности вдоль рабочего участка 
в описанных трубах переменны, скорость продвижения огня по слою 
лесных, горючих материалов (ЛГМ) не постоянна [6], а пересчет данных 
для естественных условий затруднителен. Установленные горизонталь
но, они не предназначены для изучения влияния крутизны склона.
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Чтобы устранить отмеченные недостатки, была спроектирована и 
построена аэродинамическая труба, имеющая следующие конструктив
ные и технические особенности.

1. Для ' создания воздушного потока использован принцип нагнета
ния воздуха, а .между вентилятором и рабочей частью установлен спе
циальный • .блок для обеспечения стационарных аэродинамических пара
метров потока на рабочем участке. Блок представляет собой*  квадрат
ную трубу сечением 1 X 1 м2 и длиной 25 калибров. Благодаря примене
нию блока, скорость распространения огня по слою ЛГМ на рабочем 
участке постоянна. .

2. Поперечное сечение рабочей части трубы выбрано достаточно 
большим. В результате практически во всем диапазоне задаваемых ско
ростей потока (0,06 ... 3 м/с) число Рейнольдса для течения в трубе пре
вышает критическое (~2 • 103 [2]). Это означает, что воздушный поток 
в трубе турбулентный, а профиль скоростей в пограничном слое, как и 
в естественных условиях, близок к логарифмическому ([2] и др.).

3. Рабочая часть при помощи лебедки может устанавливаться под 
углом к горизонту (до 20°). Это дает возможность изучать влияние ветра 
и крутизны склона как по отдельности, так и совместно. Существенно, 
что при изменении угла наклона трубы воздушный поток в ней движется 
вдоль слоя, как в естественных условиях.

Установка рассчитана на слои ЛГМ шириной до 50 • см и длиной 
до 3 м. Скорость воздушного потока в ней определяют с помощью тер
моанемометров, устанавливаемых по центру. Для регистраций показаний 
датчиков установка снабжена магнитофонным регистратором электриче
ских и звуковых сигналов, а также системой сбора и обработки данных 
на базе ЭВМ. Для определения высоты и ширины кромки огня на стенки 
рабочей части трубы нанесена специальная разметка, а стенки выполне
ны из прозрачного материала.

Таблица 1
Параметры горения при различных углах склона и скоростях воздушного потока 

t0 — 17... 20 °C; рсл = 5,0 кг/м3;- /гсл = 0,06 м; Мо = 0,3 кг/№

температура

9.
град VB, м/с и, см/с W, %

% Вкр. и
Вкр/“’

с
нпл- м

— 18 —0,06 0,57 ± 0,04 9,2 «0,05 9 0,28
—1,07 ± 0,15 0,33 ± 0,03 И 20 — — —
—2,52 ± 0,3 Не горит . 13 100 — - —

0 —2,0 ... —2,5 11 100 — . __ _
«0,02 0,78 ± 0,04 11,4 25 „ 0,09 11 0,45

1,45 ± 0,24 2,4 ± 0,4 12,1 29 — — —
2,80 ± • 0,26 5,0 ± 0,6 . 11,6 42 1,0 20 0,1 ...0,15

10 «0,06 . 1,22 ± 0,11 9,0 20,6 0,15 12 0,3 ... 0,45
18 «0,06 ■ 1,44 ± 0,2 8,8 ' 20 0,2 ... 0,25 - 15 '0,3... 0,4

«0,06 1,65 ± 0,2 ' 10,4 23 0,2... 0,25 13 0,3 ... 0,4
0,8 ±012 2,34 ± 0,2 10 2 26,5 0,5... 0,6 23 «0,3
1,0 ± 0,17 3,4 ± 0,3 9,2 ' 35,9 0,5... 1,0 22 0,2... 0,3
1,9 ± 0,3 4,4 ± 0,9 8,9 32,2 « 0,9 ' 20 «0,2
2,4 ± 0,3 11 ± 9 8,6 36,9 2,0... 2,5 20 0,1 ...0,15
2,9 ± 0,3 25 ± 7 9,0 37,4 >3 12 0,1 ...0,15

слоя; рсл — плотность слоя; Мо£0 — начальная ... ..... , „
конечный запас ЛГМ; I,— скорость воздушного потока; и — 

~ ширина кромки огня;

Примечание.
и Л1к — начальный и _ _
скорость продвижения огня; 1?—влагосодержание слоя; • ВКр 
Нал — высота пламени. •

Мы изучали распространение горения по слоям из сухого зеленого вейника на 
стадии выхода в трубку. Основную его массу составляли листья. Запас ЛГМ был



2ё Э. В. Конев и др.

равен 0,3 кг/м2. Влагосодержание ЛГМ контролировали термовесовым методом при 
условии отбора проб непосредственно перед поджиганием. Полноту сгорания опре
деляли как отношение (Л1о — Мк)/М0, где Мо и Мк— начальный и конечный запас 
ЛГМ соответственно. Скорость продвижения огня определяли делением пройденного 
им расстояния на время его прохождения. При поджигании использовали шнур, про
питанный спиртом. Длину участка выхода огня на постоянную скорость продвижения 
принимали равной 1 м.

Отношение и (18°) /и (0°) 
как функция скорости воздушного потока

Таблица 2

V 

м/с
и (0°), см/с и (18°), см/с u(?)/u (0)

0,06 0,78 ± 0,04 1,5 ± 0,2 « 1,9
0,8 ~ 1,6 2,3 ± 0,2 « 1,4
1,0 « 2,2 3,4 ± 0,3 « 1,6
1,45 2,4 ± 0,4 ~ 3,8 « 1,6
1,9 « 3,0 4,4 ± 0,9 ~ 1,5
2,4 « 4,1 18 ± 8 =» 4,4
2,8 5,0 ± 0,6 ~ 25 « 5,0

Результаты измерений пара
метров горения вейника при раз
личных углах наклона трубы и 
скоростях воздушного потока 
представлены в табл. 1, 2 и на 
рис. 1, 2.

При увеличении крутизны скло
на скорость распространения ог
ня и и ширина кромки пламени 
/3Кр возрастают (рис. 1, табл. 1), 
высота ' пламени имеет тенден
цию к увеличению, а полнота сго
рания — к уменьшению. При уве
личении скорости воздушного по- 

а высота пламени 
с 1,5 м/с

тока и и Вкр также возрастают (табл. 1, рис. 2), 
убывает. При этом зависимость и (VB) в диапазоне 0 ■ V 
близка к линейной и может быть описана формулой

и = 0,8 (1 + 1,0 Ув) см/с, (1)

откуда -ур- =0,01. При больших скоростях потока зависимость начи
нает резко усиливаться. В соотношении (1) VB приведена к высоте 
г = 2 м при помощи известного из теории турбулентного пограничного 
слоя соотношения

VB (г) In z — 0-64/гСЛ
11 0,1 ЗЛсл ’

где ЛСл — высота слоя шероховатости.

Следует отметить, что период сгорания веиника т„.= —-— с уве
личением VB и <р несколько возрастает. ' Однако при Ув>0,8м/с он 
становится относительно постоянным, равным 20... 23 с. ■ Доля сгорев
шего вейника как функция ветра убывает примерно по линейному зако- 

' ну: ■ = 0,78—5,0 VB, а при больших скоростях потока может быть опи
сана также ■ функцией ; = 0,78 И°'28, где VB > 1,5 ' м/с.

Как следует цз.данных табл. ■ 2, отношение скоростей распростра
нения ‘ огня ■ при углах склона 18 ■ и 0° слабо зависит от.скорости воздуш
ного; потока при, , Кв ^2 м/с и составляет для'вейника 1,6 ± 0,2.. Посто
янство отношения говорит о том, ' что в указанных диапазонах ветер и 
рельеф ■ местности влияют на горение ■ вейника в лервом приближении 
независимо другот друга. К аналогичному выводу можно прийти, ана- 
лизируя.ланные, полученные на естественных склонах [4]. Совместное 
воздействие ветра и угла ■ склона может быть представлено в виде про
изведения функций и = f (VB) f (<), описывающих влияние каждого, 
фактора по отдельности. При Ув > 2 м/с и < > 18° ветер и угол склона 
усиливают влияние друг друга (табл. 2), а при встречном ветре более 
2.. . 2,5 м/с распространение огня по вейнику прекращается (табл. 2).

В заключение следует отметить, что соотношение (1) аналогично 
полученному на свежеотмерших естественных покровах [3]:
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Рис. 2. Зависимость скорости 
распространения огня й полно
ты сгорания от скорости воз
душного потока: 1 — и (VB) 
при ? = 0°; 2—? = 18°; 3 —
? =—18°; ' 4 — ц (Ув) при ? = 
= 0°; 5 — ? = 18°; 6 — ? =

■ = — 18°

•Рис. 1. Зависимость скоро
сти распространения огня и
полноты сгорания от кру
тизны склона: 1 —

2 — "G (?)

(2)

где и0 = 0,7 см/с, du/dV в = 
= 0,009. Несколько большее 
значение ио в формуле (Г) 
может быть объяснено мень
шей толщиной листьев у вей
ника на стадии выхода в трубку,
увеличением степени турбулентности воздушного потока в трубе.

Выводы

несколько большее значениеа

. 1. Разработана аэродинамическая труба для изучения процессов
горения ЛГМ, имеющая стационарные аэродинамические характеристи
ки потока воздуха на рабочем участке.

2. Показано, что количественные закономерности горения на слоях - 
вейника в аэродинамичёской трубе удовлетворительно согласуются с 
данными, полученными на естественных вейниковых покровах.

3. Показано, что скорость воздушного потока в трубе при 
ИВ<С 2 м/с и крутизна склона до 18° влияют на распространение огня 
по слоям вейника ' в первом приближении, независимо друг от друга.
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О РАБОТЕ СИЛ ТРЕНИЯ ПРИ ИЗГИБЕ НЕСУЩИХ КАНАТОВ 
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Несущий канат (НК) как подвесной путь канатных транспортных 
систем (ИКС) —главный, наиболее ответственный элемент всей их ос
настки. Надежность и безопасность работы системы в первую очередь 

' определяется степенью механической надежности несущих канатов, под 
которой подразумевается удовлетворение условиям прочности и долго
вечности при обеспечении минимальной металлоемкости конструкции 
и безопасности ее эксплуатации. ‘

Методика расчета НК на прочность доведена до современного 
уровня, что обеспечивает (с использованием ЭВМ) широкий диапазон 
научного поиска оптимальных решений выбора конструкции и схем 
навески НК, применительно к конкретным условиям эксплуатации 
ПКС, а назначение минимальных запасов прочности соответствует ус
ловиям минимизации металлоемкости НК и конструкции ПКС в целом. 
Однако требованиям долговечности такие канаты пока не удовлетво
ряли, поэтому исследования в области повышения сроков службы НК 
необходимо продолжить и расширить. Решению такой задачи посвя
щена настоящая работа.

На начальной стадии исследования представлений о долговечности 
стальных канатов принципиальное различие между условиями работы 
несущих и тягово-подъемных канатов при изгибе еще не было установ
лено, поэтому в качестве критерия долговечности стальных канатов 
широкого назначения рассматривали максимальные суммарные напря
жения от растяжения и изгиба—о = ар-р Ои. В основу такого кри
терия был положен опыт работы канатов на блоках. Предполагалось, 
что поскольку в сравнении с углом обхвата изогнутого каната на блоке 
для несущих канатов ПКС угол обхвата колеса каретки мал, величина 
а„ ■ ■ в НК пренебрежимо мала и доминирующими являются ор. Таким 
образом, в качестве первого критерия ■ опасного состояния НК по проч
ности ■ и долговечности были признаны максимальные растягивающие 
напряжения— ар. Этот критерий реализовывался расчетной моделью 
в виде упругой гибкой нити. -
; Опыт эксплуатации ■ подвесных канатных дорог в СССР и за ру

бежом ■ подтвердил правомерность принятой методики ■ расчета НК на 
прочность и недостаточность ее при определении сроков их службы. -

Первой попыткой совершенствования условий работы НК явилась 
тенденция к снижению действующих в них растягивающих напряже
ний. Запасы прочности НК были доведены до п = 7 ... 9 для ■ грузовых 
подвесных дорог и до п = 10 ... 12 для ■ пассажирских. Однако и в та
ких условиях сроки службы НК продолжали оставаться недостаточ
ными; следовало искать другой путь повышения долговечности. Вни
мание ученых привлекли исследования И. Исааксена [17] и его предпо
ложение о возможной значимости влияния на работу несущих ■ ка-


