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Рациональные границы сортнравочных групп бревен графоаналитическим методом 
определяют по следующим этаnам: 

определение для всех припятых поставов объемного выхода пиломатериалов с уче
том динам1ши изменения спецификационных urnpин боковых досок по расчетной группе 
диаметров через 0,5 см:; . 

объединение поставов в системы и использование их при необходимости в разные 
оперативные периоды времени; 

построение по полученным данным графиков изменения объемного выхода пило
материалов в зависимости от диаметра распиливаемого сырья; 

выделение граничных диаметров, Iюторые находятся в точках уменьшения 

объемного выхода пиломатериалов и пересечения ~'lиний, характеризующих каждый 
постав. 

Пример выбора рациональных размерных групп пиловочного сырья для одной из 
систем nоставов по Соломбальскому ЛДК nfo Севералесаэкспорт представлеи на 
рис. 2. 

Линии, описывающие изменения объемного выхода пиломатериалов в зависимости 
от изменения диаметра бревен, для различных поставов имеют разнообразные формы, 
зависящие от постава, и не имеют I{ЗIШх-либо закономерностей. Задача по определению 
рациональных границ сортировочных групп бревен может быть решена только дл11 
конкретных предприятий в завиеныости от сnецифИI{ации на сырье и пшюматериалы, 
от поставов, видов головного оборудования и т. д. 

Графоаналитический метод определения границ сортировочных групп бревен очень 
нагляден и nозволяет: 

из ряда поставов выбрать наиболее рациональные по критерию средневзвешенно
го максимального объемного выхода пиломатериалов; 

произвести глубокий анализ существующей на nредnриятии системы поставов; 
выбрать рациональное количество размерных групп бревен. 
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Модуль упругости и прочность древесины зависят от ее температуры. Значитель
ный интерес для практики представляют данные об изменении этих характеристик 
древесины с сучками в воздушно-сухом состоянии при снижении температуры до 

О 0С ГЗl. Однако большинство авторов изучали влияние темnературы в диапазоне от 
+ 10 до +80 ос и только на малых чистых образцах. Количественные данные, nолу
ченные по результатам этих иссдедований, в ряде случаев значительно расходятся 
между собой, что не позволяет использовать их в практических целях. 

Для проверки влияния температуры на модуль упругости и прочность реальной 
древесины, а также для уточнения степени этого влияния в количественном отноше

нии нами были проведены испытания пиломатериала (с сучками 1-3-го сортов) на из
гиб на кромку при температурах О и +20 ос. 

Из 17 сосновых досок (длиной 6,5 м) одной партии изготовляли образцы разме
ром 40 Х 110 Х 1600 мм, затем их разделяли на две групnы по 42 образца каждая. 
Одну группу после двухсуточной выдержки испытывали в холодильной камере с ав
томатическим поддержанием нулевой температуры, другую- в помещении с посто
янной температурой +20 °С. 

Для обеспечения париости групn при распределении досок следили, чтобы в каж
дую группу попали доски с одинаковой прочностыо чистой древесины и одинаковым 
влиянием сучков. Поэтому половину образцов из каждой б-метровой доски относили 
к одной груnпе, а другую половину- к другой. Причем в каждую группу отклады~ 
вали образцы с nримерно одинаковыми размерами суqков в растянутой кромке и при~ 
кромочной зоне на средней трети длины. 

Чтобы проследить влияние температуры на изгибаемые доски с различным харак
тером разрушения и крайними значениями прочности, каждую группу затем разделя
ли на две подгруппы. В одну вошли образцы с сучками в растянутой зоне, в другую
с чистой растянутой воной. 

Нагружение производиди сосредоточенными усилиями в третях пролета, равного 
1440 мм, в следующем режиме: рост нагрузки со скоростыо 0,45 МПаfс в течение 10 с, 
затем выдержка в течение 50 с и т. д. Прогибы измеряли в зоне чистого изгиба, в на
чале и конце каждой выдержки, до момента разрушения. Для этого использовали 
сельсинавые прогибомеры с точностью измерения 0,001 мм. 
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Число ступеней до разрушения в зави
симости от прочности образца при обычной 
температуре составило от 3 до 12 (в сред
не:м менее 8), при нулевой- от 5 до 18 
(в среднем более 10). Влажность всех об
разцов, замереиная сразу же после испыта

ний и отогрева охлажденных до нормаль
ной температуры, составила 21-23 %. 
Результаты статис.тической обработки 

данных nриведены в таблице, Проверка по
казала достоверность различия обобщенных 
показателей модуля упругости и проч
ности при О и +20 °С. Количественно по
вышение прочности при снюкении темпера

туры до нуля близко к полученному Бойко 
на малых чистых образцах f21. 
Различие средних значений про~ности 

образцов с чистой растянутой зонои и с 
сучками в растянутой зоне также достовер~ 
но, причем коэффициент nороков, вычислен~ 
ный как отношение этих значений, при обе~ 
их температурах оказался одинаковым. 

По обобщенным данным испытаний по
строены интегральные кривые распределе~ 

ния модуля упругости и прочиости (см. 
рис. а, 6). Из рис. а видно, что у образцов 
с нулевой температурой неодинаково по~ 
вышены минимальный и максимальный мо
дули упругости. Наименьшее повышение 
наблюдается у наиболее жестких образцов 
с чистой растянутой зоной, наибольшее
у самых податливых с большими сучками 
в растянутой зоне. Это приводит к 
тому, что различие в среднем модуле образ~ 
цов «чистых» и с сучками в растянутой 
зоне, достоверное при комнатной температу. 
ре, при снижении ее до нуля уменьшается 

и становится недостоверным. Соответствен
но резко уменьшается и I{QЭффициент ва
риации модуля упругости, особенно для 
объединенной выборЮI данных (см. табл.). 
Повышение прочности примерно одинако

во по всему дтшазону ее значений (рис. 
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Интегральные кривые распределения модуля уп· 

ругости Е(а) и прочиости о (б). 

1- при теМпературе древесины 20 ос; 2- о Qc. 
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б, табл.). Отсюда следует, что влияние температуры на прочность не зависит от на
личия, размеров сучков и их расположения в изгибаемом элементе. Это liiOжнo объяс
нить тем, что причина разрушения досок при изгибе- достижение предела пр очиости 
либо на сжатие (У прочных образцов с чистой растянутой зоной), либо на растяже
ние поnерек волокон в nрисучковой зоне (у слабых с сучками на растянутой н:ромке), 
а влияние температуры на эти виды соnротивления древесины nримерно одинаково 

ГJ, 21. 
ПоJJученные резу.'IЬтаты позволят повысить соответствующие расчетные харшсте

ристики древесины nри проеr<тировании конструкций неотапJJиваемых зданий f31 и за 
счет этого уменьшить расход лесоматериалов в строительстве. 
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Отечественные стандарты на методы исnытаний древесины и nиJJоматериалов на 
изгиб ГJ-41 предусматривают схему исnытания с круглыми оnорами и круглыми на
жимными ножами. В то же время многие зарубежные стандарты основаны на схемах 
испытания с опорными площадками, которые позволяют резко снизить напряжения и 

деформации поперек волокон древесины в точках nриложения изгибающих усилий. 
Хотя эксперименты показывают, что при достаточно большом расстоянии между оnо
рами разница в _конечных результатах невелика fбl, все же замечено, что диаграммы 
нагрузка- прогиб заметно отm-Iчаются для двух случаев нагружения. Это отличие 
особенно важно учитывать nри оnределении реологичесiшх характеристик древесины 
nри изгибе. 

Для оnытов использовали испытательную машину Р-0,5 с приспособлением для 
изгиба по трехточечной схеме. Это nриспособление nозволяет выполнять испытания по 
обоим вариантам: нажимной нож с одной стороны имеет круглую поверхность радиусом 
25 мм, а с другой- nлощадку шириной 50 мм. Диаграммы изгиба регистрировали 
с помощьJО диаграммного аппарата машины в масштабе 10: 1 при постоянной скорости 
движения активного захвата, равной 10 ммjм:ин. В опытах использовали несколько 
пар образцов раз:меров 400 Х 50 Х 20 мм, расстояние- между оnорами составило 340 мм. 

На рисунке представлен качественный характер диаграмм в коодинатах прогиб 
х- нагрузка у, а также график первой производной нагрузЮI по nрогибу, который 
позвоJJяет судить об изменении текущего модуля упругости образцов при изгибе в 
ходе их деформирования. Можно видеть, что характер кривых существенно зависит 
от методшш испытания. При изгибе образцов на круглых опорах и с круглым нажим
ным ножом диаграмма имеет довольно сложный s-образный характер. В начальный 
момент модуль упругости имеет минимальное значение, а затем увеличивается и до

стигает максимального значения в точке nерегиба графика_ В случае замены круглых 
опор и ножа на плоСJше кривая у = f (х) имеет более монотонный характер-утол 
IЩклона касательной к оси х максимален в начале координат, а затем nостоянно сни
жается, стремясь к постоянной величине. 

Нетрудно заметить, что причина такого различия заключается в смятии древесины 
на опорах и nод нажимным ножом. Деформация см:ятия суммируется с nрогибом и 
видоизменяет диаграмму изгиба. При увеличении nлощади контакта смятие древесины 
исключается, а деформации сжатия поперек волокон настолько малы, что не отража
ются на искомой вависимости. 

В nервом случае диаграмма может быть выра:жена уравнением 

exm- 1 (1) 
у ~ !г ~=--'-

exm+n 

где k, т, n- эмnирические IЮэффициенты, зависящие от КОНI{ретных nараметров ме
тодшш исnытаний. 

Во втором случае эта же зависимость хорошо оnисьшается уравнением 


