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ВЕРТИКАЛЬНОГО ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА
Т. С. ИСУПОВА
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В последнее время все более ■ широкое применение в станкострое
нии находят пневмогидравлические ■аккумуляторы. Известны попытки 
использовать их в системе натяжения ■пилы ■ вертикального ленточно- 
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-пильного станка в целях стабилизации усилия натяжения инструмен
та. Для того чтобы пневмогидравлический аккумулятор выполнял по
дставленные перед ним задачи, должны соблюдаться некоторые условия.

Динамически узел резания ленаочнопильного станка, имеющего 
пневмогидравлический механизм натяжения, с определенной степенью 
точности можно рассматривать как двухмассовую систему с двумя сте
пенями свободы. В. этом случае пневмогидравлический аккумулятор 
выполняет функции динамического гасителя колебаний*, . т. е. частота 
собственных колебаний аккумулятора равна частоте колебаний давле
ния ‘в системе. Исходя из этого условия, . должны определяться пара- 
метрьг пневмогидравлического аккумулятора' и место его установки.

''Известно, что частоту собственных колебаний системы находят из 
выражения - -■

К—^.С/пг , (1.)

где С — приведенная жесткость;
‘АЪ —масса подвижных частей.

Отсюда частоту . собственных . ^колебаний пневмогидравличесого' ак
кумулятора определяют по уравнению

<2>

Здесь п — показатель политропы;
р — давление в системе; _
F — площадь поршня пневмогидравлического аккумуля

тора;
.V ■— объем газа в аккумуляторе.

1 Таким образом, частота собственных колебаний пневмогидравличе
ского аккумулятора зависит от его диаметра D и объема, рабочего дав
ления в системе, давления зарядки аккумулятора р3, регулирующего 
V, а также от длины I и диаметра соединительной магистрали, влияю
щих на величину т.

В связи с этим необходимо оценить характер влияния некоторых из 
указанных факторов на частоту собственных колебаний пневмогидравли
ческого аккумулятора.' В таблице . приведены значения /С для аккумуля
тора с диаметром D — 15 ■ 10“2 м и общим объемом Уо — 8 ■ 10~d м3.

* При р3=1,2 . МПа, п,—>1,4. 
** При р — 2,0 МПа.

Показатели
Значения 
показа
телей

Частота 
собствен

ных коле
баний 

аккумуля
тора, с-!

Давление в системе*, МПа 1,6 6,97
2,0 8,44

. 2,4 ; 9,87
Давление зарядки**, МПа ■ 1,0 9,01

; 1,2 8,43 ‘
1,5 7,79

Длина соединительной ма-. 0,60 10,15
гистрали, м 0,85 8,55

1,00 7,88

,*;Ти . м о:ш;еН;к о’.С: ..П... Я н г Д.»Хт, Уш-в-ер УХКолебания в-инженерном .деле — 
М.: Машиностроение, . 1985,— 472 с.
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Представленные в таблице данные показывают, что увеличение ра
бочего давления в системе или давление зарядки приводит к значи
тельному изменению собственных колебаний пневмогидравлического 
аккумулятора: в первом случае они возрастают, во втором — уменьша
ются. С ростом длины магистрали, соединяющей гиДроцилиндр и акку
мулятор, частота собственных колебаний последнего снижается. Прове
денные расчеты говорят о том, что в реальных условиях длина.соеди- 
нительной магистрали должна быть минимальной, т. е. Z->0.

Отечественная промышленность выпускает пневмогидравлические 
аккумуляторы нескольких типоразмеров, для которых основными пара
метрами являются максимальное рабочее давление и объем. .Рабочее 
давление в системе механизма натяжения вертикального ленточнопиль
ного станка практически всегда ниже максимального рабочего давления 
пневмогидравлического аккумулятора. Таким образом, главным пока- 
казателем, по которому производят выбор аккумулятора, служит ■ его 
объем.

. Учитывая сказанное выше, частоту собственных колебаний пневмо
гидравлического аккумулятора . можно считать величиной заданной.

Преобразуя выражение .(2), получаем следующую формулу:
_ 1

р = f пР________ 2 Hi
\ fSrm ) ’ '

где — масса подвижных частей системы натяжения пилы;
р — плотность рабочей жидкости гидросистемы;
f — площадь сечения трубопровода.

Таким образом, при использовании пневмогидравлического аккуму
лятора в системе натяжения пилы вертикального ленточнопильного 
станка в целях стабилизации усилия натяжения инструмента необхо
димо учитывать полученную нами зависимость (3).

Поступила 16 мая 1991 г.
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Увеличение выпуска - древесностружечных плит (ДСП) для строи
тельства и изготовления мебели потребует в самое ближайшее время 
расширения сырьевой базы связующих веществ, поскольку объем вы
пускаемых карбамидных смол меньше потребности в них. -

В' течение ряда лет на кафедре древесных пластиков и плит ЛТА 
ведутся исследования по использованию лигносульфонатов '(ЛС) в ' ка
честве компонентов связующих для древесных плит [7]. В частности, 
была разработана технология замещения 20... 30 °/о карбамидных 
смол ЛС различного варочного основания после их обработки неболь
шими количествами персульфата аммония [1, 2]. Лабораторные и про
мышленные испытания данной технологии показали, что полученные 
ДСП имеют необходимую прочность и более устойчивы к воздействию 
воды, ' чем контрольные образцы без добавок ЛС [4]. Это дало основа
ние использовать окисленные персульфатом аммония ЛС в производст
ве ДСП повышенной водостойкости. Хотя многолетний опыт их при
менения показал, что при увеличении срока использования .плит их во
достойкость снижается.

Было установлено, что обработка персульфатом аммония увели
чивает в ЛС содержание гидроксильных групп, в первую очередь фе
нольных, а также карбонильных и карбоксильных групп. Одновременно 
с окислением проходят процессы -радикальной полимеризации окислен
ных фрагментов с образованием нерастворимых соединений [4].

Из химии лигнина известно [3, 8], что ионы поливалентных метал
лов могут окислять молекулы лигнина и образовывать ионные и коор
динационные связи с его реакционными группами. В целях повыше
ния водостойкости связующего в ' окисленные персульфатом аммония 
ЛС вводили соли поливалентных металлов: меди, цинка, алюминия и 
железа. Выбор солей металлов определялся - их хорошей растворимо
стью в воде и доступностью.

При проведении эксперимента- использовали карбамидоформальде- 
гидную смолу марки КФ-МТ-15, ЛС на СА—Na основании ‘ Сясьского 
ЦБК. Персульфат аммония (NH4)2S2Os применяли в виде 20 - %-го вод
ного раствора .в количестве 5,0 - % от массы абс. сухих ЛС. Для увели
чения жизнеспособности связующего раствор ЛС перед окислением 
нейтрализовали гидроксидом натрия до pH 6,5 ... 7,0. Соли металлов 
вводили в виде 15... 20 %-го водного раствора. В ЛС вначале - добав
ляли персульфат аммония, затем раствор соли металла и смешивали с 
карбамидной смолой. Свойства отвержденного связующего изучали хи
мическими и физико-химическими методами анализа.

Из данных табл. 1 видно, что введение в раствор ЛС небольших 
количеств солей металлов уменьшает не только время отверждения при


