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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ НА ХАРАКТЕР 
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ БРУСЬЕВ'
Рассмотрен вопрос эффективного раскроя бревен на пиломатериалы 

стандартных размеров исходя из условия деформируемости продоль
ной оси в прямоугольной системе координат в зависимости от вели
чины снимаемого слоя древесины при формировании технологической 
базы.

The problem of efficient logs cutting into lumber of standard 
dimensions subject to deformation .condition of longitudinal axis in the 
Dekart system of coordinates depending on the size of peeling while 
forming the technological base has been considered.

При любом реологическом поведении макромеханизм деформирова
ния может быть оценен геометрически. Методика фиксирования и ана
лиза заключается в исследовании полей траекторий Z = z (ху) в де
формируемом объеме, -определении жестких Ct (возникающих непо
средственно после механической обработки) и деформационных V t 
(х, у, г) (происходящих с течением времени) перемещений.

Выявление механизма процесса деформирования с помощью вариа
ционных уравнений дает возможность анализировать деформируемость 
предметов - труда (ПТ) методом скольжения баз, построенных для гео
метрических элементов поперечного сечения предметов обработки (ПО) 
и полученных в прямоугольной системе координат. При этом достига
ется взаимосвязь условий формообразования с соотношением размеров 
ПО и ПТ. Установление характерных стадий процесса деформирования 
позволяет решить вопрос о сохранении и длительности применения при
нятых граничных условий при реализации схемы формообразования ПТ.

Возникновение деформаций обусловливается удалением связую
щей влаги. Деформационное состояние точки в процессе выдержки или 
сушки описывается тензором конечных деформаций [2]:

Ехх Еху\ 
ЕУх ■ ЕУУ/ '

(1)

где Ехх, Еуу ■ — деформации - точки в направлении осей X и У;
Еху, Еух—деформации сдвига, '

В качестве рабочей принимали гипотезу о - том, что увеличение тол
щины удаляемого слоя древесины влечет за - собой изменение напряже
ний, способствующих искривлению продольной оси бруса. За параметр 
оптимизации выбран логарифмический коэффициент Ф, представляю
щий собой отношение площадей координатной ячейки до - 30 и после SK 
проведения эксперимента: .

«• = ln(S0/5K). (2)
Компоненты тензора- конечных деформаций Те определяют по- -сле

дующим формулам [2]: •
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> Ехх = 1/2 ['((г^)2-- 1); 1 / ' ■ /' 7. \'л(3')

, Дуу = 1/2[&1/60)2-1]; ' (4)

Exy = £yx = Ga1/fTo)(di/&o)cosP. (5)
где а0, b0 — размеры • элементарной ячейки до эксперимента в направ

лениях осей X и У; '' • • ■ ' ' •'
аь bi —• размеры элементарной ячейки . после эксперимента в' на

правлениях осей • X и У; ..
р — угол между сторонами ячейки • после эксперимента.

Анализу подвергали • результаты обмера брусьев,-у'которых отноше
ние толщины Д h удаляемого слоя • древесины при их формировании к 
толщине бруса • Н • (рис. • Г) равнялось .5, ' 10,. 15 %. , Г„ • • . • ..

Рис. 1. Схема • ..обозначения пара
метров: • Я —.толщина бруса; Д h — 
толщина .(глубина) . удаляемого

' ' слоя древесины ' '

Рис. 2. ■ • Характер'. • распределения 
значений .функции' Ч? • в зависимо
сти от 1 — 5; 2—10; 3 —

Ч5%- ■>....

На рис. 2 приведены .данные, характеризующие изменение . положе
ния координатных ячеек после формирования брусьев в указанных вы- 

'Ше • условиях; . 1 ' •
При единичном характере .изменения • • деформированного состояния 

'• бруска ;• наблюдается' асимметричность ' • поля распределения . . отклонений, 
; характеризующаяся'' разной насыщенностью '-рассеивания • показании' и 

наличием зон поочередно.перекрывающихся накопленных • частот. Асим
метрия • Определяется условиями • формирования технологических •баз. При 
формировании технологической ’ базы с одной стороны-бревна — на- всю 

, Д'лййура • с • Другой — на длину-удаляемой горбыльной зоны, наблюдается 
нарастание интенсивности • искривления у • ' вершинного - торца. • Далее 
интенсивность искривления • ослабевает. Наибольшее значение накоплен
ной частоты отклонения положения вершинного-торца • бревна относи
тельно комлевого соответствует•центру торца комля. Для принятой 
ориентации бревна перед раскроем (угол • охвата вершинного торца 
брёвнащап-равляющими -Г350-) -и • 'заданндй:шкалё-пдложёния • вершинного 
торца на комлевом наиболее вероятное искривление • • -проДольной • Рсй-
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бревна может достигать величины 7? — г (R, г — комлевой - и вершинный 
радиусы). . ,

Обратное ' решение плоской задачи показывает, чур искривление 
продольной оси бревна происходит несимметрично.'. ' Простая кривизна 
наблюдается на расстоянии до 1/3 длины от вершинного '' торца. ' Таким 
образом, искривление продольной оси бревна, спроецированное на плос
кость комлевого торца, имеет завышенное относительно фактического 
значение.

Указанное ' состояние бруса ' в - подавляющем большинстве случаев 
не определяется визуально и может не оказывать влияния на - размеры 
пиломатериалов с учетом регламентируемых допусков. - Для 'получения 
пиломатериалов на втором- проходе брус кантуют на угол 90°, плоскость 
искривления оказывается в плоскости положения пил. Влияние стадий
ности обработки и технологии формирования сечений пиломатериалов 
на характер их деформированного состояния будет раскрыто отдельно.

Перемена ритмичности в интенсивности искривления - от bhlH свя
зана с изменением технологических факторов, относящихся - к поставам. 
Толщина ' удаляемого слоя — субъект рационального' использования 
объема древесины- бревна при выработке' пиломатериалов, - Ранее ре
шенная задача - рационального планирования раскроя заключалась в 
определении поставов для каждой пары тонкой и толстой досок, удов
летворяющих выполнению одного из заданных критериев, которые обе
спечивают получение наибольшего выхода пиломатериалов или тол
стых досок, а также "др. [1]. При этом каждый из рассмотренных вариан
тов отличается от другого числом досок и их положением. Последнее 
определяется ориентацией бревна (бруса) по поставу инструмента ле
сопильного станка. При равенстве ряда поставов по числу досок тол
щина удаляемого слоя Д/г для оптимальных различна. Для одних и тех 
же условий расчет поставов производили при изменении положения тол
стых досок в пределах пропиленной пласти бруса с шагом 1 мм. Вы
бирали один или несколько вариантов, обеспечивающих - выполнение од
ного из заданных критериев. При равенстве выходов варианты отлича
лись положением досок в поставе и толщиной удаляемого слоя. Поэто
му на рис. 2 в изученных пределах наблюдается пересечение ' распре
делений относительных частот отклонений.

Учитывая изложенное, необходимо выделить два момента, характе
ризующих роль фактора Д/г - в понимании механики процесса деформи
рования.

Первый момент. При существующем плане раскроя толщина 
удаляемого слоя древесины не может служить фактором, влияющим на 
деформированное состояние предмета после обработки, поскольку явля
ется зависимой величиной. Для одного значения &HIH можно составить 
разные поставы досок. Это отношение после детермирования может 
быть включено в состав факторов, влияющих на искривление оси бревна 
по окончании - его обработки. Абстрагируясь, например от поставов, и 
задавая минимальную ширину технологической базы (положение пер
вой открытой пласти), можно- достаточно точно ' выявить - влияние глуби
ны обработки Д/г ' на процесс ' деформирования. .

Второй момент. Глубина обработки как - независимый фактор 
для изучения процесса деформирования предмета после его - обработки 
может быть использована на стадии подготовки бревна к распиловке, 
т- е. при окантовке, базоформировании, оцилиндровке. На этапах пер
вичной обработки обычно задают параметры полуфабриката ' — толщи
ну и ширину. Финские специалисты в области лесопиления оценивают 
продуктивную зону в объеме бревна ' вписанным цилиндром. Таким об
разом, постоянное в пределах обусловленных границ значение толщи
ны удаляемого слоя является однозначным и статически определимым.
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Возвращаясь к рассмотрению условий деформированного состоя
ния пилопродукции после механической обработки (прсле рассмотрения 
понятия ДА), i-приведем эмпирическую зависимость влияния отношения 
Мг!Н на логарифмический коэффициент деформации:

Ф = 0,347-0,019 In (х).
Здесь сумма квадратов отклонений равна 0,2489; х = Мг/Н.
При отношении х = &h/H, равном 5, 10, 15 1%, различие Ч? состав

ляет соответственно 0,325; 0,306; 0,296.
Таким образом, с увеличением ДА при формировании технологиче

ской базы наблюдается снижение деформаций, что- выражается в умень
шении искривления продольной оси бревна после его обработки.
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