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Для пакетов, формируемых на 16,5— 
20-тонные платформы, можно реко-

Рис. 7

мендовать еще более простое устрой
ство: на грузозахватный крюк крана

зачаливаются концы двух разветвляю
щихся тросов, перекинутых через на
правляющие блоки на монтируемые 
снизу или по бокам рамы тележки кра
на и проходящих под эстакадой, ана
логично рабочим тросам пакетных при
боров системы Березняка — Крулко. 
Кран, работая на подъем крюка, пере
тягивает груженые каретки пакетных 
приборов на платформу. Грузоподъем
ность крана 3 т для выполнения этой 
операции достаточна.

Трудности применения рассмотренных 
вариантов заключаются в необходимо
сти маневрирования краном, установка 
его симметрично по отношению к пакет
ным агрегатам. Все это потребует серь
езных навыков крановожатого.

Тщательная подготовка рабочих мест, 
грузов, инструктаж рабочих, лучшее 
использование их времени, выбор ре
жима работы, правильное чередование 
работы механизмов, подготовка их и 
постоянное наблюдение за ними квали-

Рис. 8

филированных мотористов — все я 
обходимо для успеха механизаци 
грузки.

Многообразие новых методов 
зочных работ еще далеко не ис4 
Еше почти ничего не сказано о 
пакетных погружателях, о куч» 
собе хранения коротья на леса 
вительных складах, позволяющг 
гружать транспортеры из зарат 
товленных куч путем их обруша 
допускающем погрузку дров в 
тые вагоны краном с грейфера 
пом. Мало разработан вопрос об 
зовании козловых кранов на 
складах, о возможности переобор 
ния интересных транспортеров ВЙ 
(рис. 7) под погрузку коротья 
циальной скобе для погрузки ю 
мерной древесины в крытые 
сконструированной инж. Вая 
(ЦОлес НКПС) (рис. 8 ) .и т.

Все это еще неиспользованные 
вы дальнейшего повышения про! 
тельности погрузочных агрега 
следовательно, и общего 1 уве, 
грузопотока, направленного с 
к потребителям.

9 Способ широко применяет! 
складах сыпучих грузов

10 Скоба-траверса навешивает! 
крюк крана, имеет общий вес 
Грузоподъемность скобы 3 м5 
баланса или дров.

А. А. Григорян

Древесноугольный автомобиль ЗИС-31

П реимуществами древесноуголь
ных газогенераторных машин 
перед древесными являются:

а) высокое качество газа, получаемо
го при газификаиии древесного угля;

б) простота конструкции древесно- 
угольных газогенераторных установок 
(отсутствие вставного бункера, сложно
го цельнолитого стального топливника 
и т. д.);

в) несложность организации топливо
заготовительного хозяйства (отсутствие 
разделочных цехов с колунами и ба- 
лансирными пилами и сушильного хо
зяйства);

г) возможность широкого использо
вания отходов лесосек: сучьев, вер
шинника и т. д.

Количество отходов древесины на 
лесозаготовках СССР превышает
10 млн. мз в год. Таким образом, орга
низация древесноугольных топливоза
готовительных баз в лесной промыш
ленности не вызовет больших затруд
нений.

Необходимо лишь, чтобы авто-трак- 
торная промышленность изготовила в 
кратчайший срок доброкачественные 
древесноугольные газогенераторные ма-

Московский автозавод им 
выпустил в 1939 г. опытную сер 
весноугольных автомобилей под 
ЭЙС-31 (рис. 1).

Древесноугольная газогенер 
установка ЭЙС-31 ‘состоит из 
щих основных агрегатов (рис. 2 
генератора, горизонтального 
очистителя-охладителя, вертик 
тонкого очистителя фильтра и ра 
ного электровентилятора.

Газогенератор работает по I 
тальному процессу гаэификаци 
пус газогенератора представляв! 
вертикальный цилиндр (бункер
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ДОигатель Тонкий ^
очиститель

Газогенератор / ^ Г \

Решетка \Г р у б ы й  очиститель -охладитель 
'  Компенсатор

Рис. 2. Схема газогенераторной 
установки ЭЙС-31

Рис. 3. Фурма газогенератора ЭЙС-31

Рис. 4. Матерчатый фильтр в сборе

ся водой, йодводимой из системы 
охлаждения двигателя по специальному 
трубопроводу. Циркуляция воды в 
фурме обеспечивается водяной помпой 
двигателя.

Внутри камеры газификации против 
воздушной фурмы расположена сталь
ная газоотборная решетка толщиной
6 мм. Общая площадь проходного сече
ния отверстий решетки 277,7 см2. Ре
шетка препятствует прохождению кус
ков угля в грубый очиститель-охлади- 
тель.

Газ из газогенератора поступает в 
горизонтальный очиститель-охладитель 
для грубой очистки от крупной уголь
ной пыли. Грубый очиститель представ
ляет собой цилиндр, изготовленный из 
листовой стали толщиной 1,75—2 мм. 
Длина цилиндра 1 900 мм, диаметр 
201 мм. С одной стороны цилиндра 
имеется глухое дно, с другой — люк, 
плотно закрывающийся крышкой. Вну
три цилиндра помещены две секции 
дисков. Каждая секция состоит из де
сяти наклонно расположенных дисков 
со срезанными сегментами, собранных 
на трех стержнях.

III IV IV /V V V VI VII VIII VIII 
Дата, испытания

Рис. 7. Средние технические (/) и сред
ние коммерческие ( / / )  скорости газо

генераторного автомобиля ,ЗИС-31

Дата, пробега

Рис. 8. Расход угля на 100 км пробега 
автомобиля ЭЙС-31

Грубый очиститель расположен за 
кабиной водителя под грузовой (Плат
формой поперек рамы.

Из грубого очистителя-охладителя 
газ поступает в вертикальный очисти
тель-фильтр, предназначенный для тон
кой очистки газа.

той 1 900 мм и диаметром 554 мм с 
приваренной внизу камерой газифика
ции — топливником. Верхняя часть 
корпуса имеет загрузочный люк с крыш
кой и запором. Бункер изготовлен из 
малоуглеродистой листовой стали тол
щиной 2 мм, а топливник — из листо
вой стали толщиной 6 мм.

Для очистки камеры газификации от 
золы и шлака в нижней части газоге
нератора устроен люк.

Воздушная фурма (рис. 3), находящая
ся в зоне высоких температур топлив
ника, во избежание прогара охлаждает-

Рис. 5. Секция матерчатого фильтра

Рис. 6. Продолжительность пуска хо* 
лодного двигателя автомобиля ЗИС-31

Дата испытании

Рис. 1. Общий вид газогенераторного автомобиля ЭЙС-31
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корпус вертикального очистителя 
также изготовлен из листовой стали 
толщиной 1,75—2 мм в виде цилиндра 
высотой 1 810 мм и диаметром 384 мм. 
Поступающий в цилиндр снизу г^з про
ходит через слой мелкого кокса, лежа
щего на решетке, и затем направляет
ся в верхнюю часть очистителя, где 
расположен матерчатый фильтр. Кокс 
задерживает крупную угольную пыль и 
не допускает попадания раскаленных 
частиц угля на матерчатый фильтр.

Матерчатый фильтр показан на рис. 4. 
Он состоит из пяти секций, соединен
ных общим фланцем. Фланец привер
тывается сверху к корпусу очистителя. 
Каждая секция представляет собой про
волочную рамку (рис. 5), на которую 
надеваются два чехла (мешка) из байки 
и сатина. Г аз проходит через сатин и 
байку внутрь фильтра, оставляя всю 
мелкую угольную пыль на поверхно
сти материи. На все секции фильтра 
расходуется до 6 м байки и сатина.

Из тонкого очистителя газ направ
ляется в .смеситель газа и воздуха 
эжекционного типа.

Для розжига газогенератора на левой 
подножке автомобиля установлен разду- 
вочный вентилятор с электромотором.

Автомобиль ЗИС с опытной древес
ноугольной установкой НАТИ-Г23, по 
типу которой изготовлена установка 
ЭЙС-31, участвовал в 1938 г. во все
союзном газогенераторном пробеге.

По окончании пробега комиссия при
знала, что установка НАТИ-Г23 пока
зала себя вполне надежной.

Для испытания в производственных 
условиях пробеговая машина с уста
новкой НАТИ-Г23 была передана Ша
ховской газогенераторной автобазе тре
ста Мослеспром. Здесь она проработала 
семь месяцев (с декабря 1938 г. по 
июль 1939 г.).

За этот промежуток времени уста
новка действовала вполне нормально. 
Были только случаи засмоления матер
чатого фильтра и прогара фурмы после 
пробега 17 700 км.

В дальнейшем автозавод им. Сталина 
спроектировал и изготовил на базе 
установки НАТИ-Г23 новую древесно
угольную газогенераторную установку 
ЭЙС-31.

Установка ЭЙС-31 испытывалась в 
марте — сентябре ГО40 г. автозаводом 
им. Сталина и ЦНИИМЭ (руководитель 
испытаний доц. И. А. Меньшиков) на 
лесовывозке, в пробеге и на стенде.

Испытание автомобиля ЭЙС-31 про
вел также в начале 1940 г. Уральский 
лесотехнический институт в Свердлов
ске.

Запуск холодного двигателя автомо
биля на испытаниях производился в 
среднем в течение 4,5—5 мин. (рис. 6). 
Средняя техническая скорость автомо
биля выразилась в 25 км/час, а сред
няя коммерческая скорость—15,5 км/час 
(рис. 7).

Средний расход угля на 100 км про
бега автомобиля был 55 кг (рис. 8).

Наряду с приведенными положитель
ными показателями были выявлены сле

дующие основные недостатки ус! 
ки ЭЙС-31.

1. Неудовлетворительная констр! 
системы охлаждения воздушной] 
мы — при малейшем нарушении 
ляции воды воздушная фурма 
прогорает и выходит из строя.

2. Необходимость применения вЦ 
качественного угля вследствие на 
матерчатого фильтра — при влаж 
угля выше 15»/» абс. начинается! 
кание матерчатого фильтра, недо̂  
ный, или так называемый бурый, 
засмаливает фильтр.

3. Быстрый прогар и выход из I 
газогенераторной решетки газогена 
ра.

4. Образование шлака в камере] 
фикации (топливнике). Через 200- 
пробега автомобиля необходима! 
изводить чистку газогенератора.] 
снижает эксплоатационные качесп 
томобиля.

5. Высокое расположение 6о!| 
люка газогенератора затрудняет 
ку.

6. Быстрый выход из строя ко| 
сатора, установленного между газ(Г 
ратором и грубым очистителем-о1| 
телем.

При серийном выпуске автомо! 
ЭЙС-31 автозаводу им. Сталина! 
хадимо учесть перечисленные нед| 
ки, так как без устранения их а| 
биль ЭЙС-31 не может быть 
дован для внедрения в лесну 
мышленность.

И н ж . В. В. Филатов
Научно-исследовательская машино
испытательная станция Наркомата 
совхозов СССР

Приспособление для розжига газогенераторного 
трактора ЧТЗ СГ-65

Р озжиг газогенераторного трак- • 
тора СГ-65 производится про
кручиванием газового двигателя 
пусковым мотором, причем газовый дви

гатель работает в это время как воз
душный насос.

Такой способ розжига имеет большие 
недостатки. Отсасываемый двигателем 
из холодного газогенератора газ содер
жит неразложившиеся смолы, что вызы
вает засмоление системы очистки газо
генераторной установки, а также кла
панов и цилиндров двигателя.

Кроме того, розжиг газогенератора 
прокручиванием газового двигателя соз
дает большую нагрузку для пускового 
мотора и механизма привода. В нор
мальных условиях длительность работы 
пускового мотора под нагрузкой при 
пуске газового двигателя составляет 
5—8 мин. При сырых чурках и в хо
лодную погоду пуск газового двигателя 
значительно затрудняется, пусковой мо
тор работает со значительной перегруз
кой, нередко 20—30 и более минут.

Перегрузка влечет за собой быстрый 
износ шеек коленчатого вала и корен
ных подшипников пускового мотора, а 
также шестерни бендикса и зубчатого 
венца маховика.

Все это вызывает большие простои

трактора и значительно повышает экс
плоатационные расходы.

В 1940 г. отдел тракторов НИМИС 
Наркомата совхозов СССР занимался 
изысканием способов улучшения пуска 
газового двигателя. В результате этой 
работы автор настоящей статьи предло
жил новый способ розжига газогенера
тора Г-25 с применением эжектора, ра
ботающего выхлопными газами пусково
го мотора. —

Лабораторные испытания, а также 
проверка этого способа розжига на трех 
тракторах СГ-65 в хозяйственных усло
виях показали, что он позволяет значи
тельно улучшить пуск газового двигате
ля. При этом устраняется возможность 
засмаливания системы очистки установ
ки, клапанов и цилиндров двигателя, 
сокращается время работы пускового 
мотора под нагрузкой в 5—8 раз и, на
конец, снижается в 1,5—2 раза расход 
бензина на пуск газового двигателя.

Приспособление для розжига может 
быть изготовлено в любом предприятии, 
имеющем сварочную установку.

Схема приспособления приведена на 
рис. 1. Приспособление состоит из эжек
тора (1), установленного на выхлопном 
коллекторе (2) пускового мотора и 'со
единенного с помощью патрубков (3) и

(4) с газопроводом (5) газогенераи 
установки, идущим от пластине 
очистителей к фильтру тонкой оч|

В патрубке (3) имеется заслона 
позволяющая разобщать эжектор Г 
зопровода после розжига газогене* 
и пуска газового двигателя.

Эжектор представляет собой на!| 
тельную трубу (7) с соплом на 1 
вставленную во всасывающую 
коробку (8) с диффузором и сыес^ 
ной трубой сверху.

Всасывающая труба с дном, 
зор и смесительная труба сварив̂  
в одно целое и образуют корпус) 
тора. Нагнетательная труба с с<х 
приваренными фланцами крепитЯ 
корпусу эжектора четырьмя боИ 
К днищу корпуса приваривается ■  
ной патрубок (9) с пробкой (ЮН 
выпуска скопляющегося в коробир 
денсата.

В качестве нагнетательной 
эжектора может быть исполь) 
труба пускового мотора вместе с|̂ И 
нем крепления. Конус на конце 
может быть образован путем 
ее кузнечным способом или же и^Н 
лен отдельно и приварен. 3

При соединении нагнетательнойН 
бы с коробкой эжектора . под 
трубы ставится асбестовая прокла|^Н

1
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Заслонка (6) должна быть хорошо 
подогнана к патрубку и обеспечивать 
плотное перекрытнг его при выключе
нии эжектора.

Крепление заслонки в рабочем и не
рабочем положениях осуществляется

затягиваются четырьмя болтами. Уплот
нением между фланцами служит асбе
стовая прокладка.

После установки приспособления на 
трактор в капоте двигателя вырезается 
отверстие для пропуска смесительной

Производительность эжектора состав
ляет около 70%> по отношению к про
изводительности газового двигателя, ра
ботающего при розжиге в качестве воз
душного насоса. Такая производитель
ность эжектора вполне достаточна для 
розжига газогенератора за 5—7 минут.

Розжиг газогенератора эжектором 
производится следующим образом.

После заводки пускового мотора за
слонку (5) 'ставят в рабочее (положение, 
в футорку газогенератора вставляют 
зажженный факел, и эжектор начинает 
отсасывать воздух, а затем и газ из 
газогенератора.

После 5—7 мин. работы пускового 
мотора вхолостую эжектор выключают, 
затем включают бендикс и запускают 
газовый двигатель обычным способом. 
Нормально Двигатель заводится за 
0,5—1 минуту.

Рис. I. Схема приспособления для розжига Рис. 2. Расположение приспособления на тракторе СГ-65 ЧТЗ:
1—выхлопной коллектор пускового мотора; 2—сопло эжектора; 3—короб
ка эжектора; 4—патрубок коробки эжектора; 5—заслонка включения 
эжектора; 6—патрубок подвода газа из газогенераторной установки; 
7—газопровод, соединяющий пластинчатый очиститель с фильтром тон
кой очистки; в—рычаг заслонки; Р—фиксирующий сектор; 10— фиксирую

щей болтик рычага; Я—пробка

болтом (11), конец которого входит 
в отверстие фиксирующего сектора (12).

Эжектор крепится на выхлопном кол
лекторе пускового мотора нижним флан
цем нагнетательной трубы с помощью 
двух болтав. Между фланцами коллек
тора и трубы ставится асбестовая про
кладка.

В газопроводе (5) газогенераторной 
установки вырезается отверстие под 
патрубками (4), и последний привари
вается к газопроводу.

Фланцы патрубков (3) и (4) плотно

трубы эжектора, и капот ставится на 
место. Расположение приспособления на 
тракторе показано на рис. 2.

При работе пускового мотора выхлоп
ные газы поступают в нагнетательную 
трубу эжектора и из ее сопла по сме
сительной трубе выбрасываются в ат
мосферу.

В коробке создается разрежение, 
вследствие чего газ из газогенератора 
начинает засасываться через циклоны и 
пластинчатые очистители в эжектор.

В случае пуска двигателя при горя
чем газогенераторе (после 1—1,5-часо
вого перерыва в работе) эжектор вклю
чается на 1—2 минуты.

Перед включением бендикса необхо
димо обязательно переключать заслонку 
в нерабочее положение, так как с от
крытой заслонкой двигатель не заве
дется.

Уход за эжектором заключается в пе
риодическом выпуске накопляющегося 
в корпусе конденсата через выпускной 
патрубок.

Расширение газогенераторного авто-тракторного парка

В 1941 г. в леспромхозах и на механизированных ле
сопунктах Наркомлеса СССР будут переоборудова
ны на твердое топливо еще 660 трактцров ЧТЗ 

СГ-60 и 815 автомобилей ЗИС-5.
Управляющему трестом Лесосудомашстрой т. Г радову 

предложено к 1 октября 1941 г. изготовить 750 комплектов 
тракторных газогенераторных установок типа ЛС-1-3. В I квар
тале с. г. на места будет отгружено 200 комплектов и в двух 
последующих кварталах — по 275.

Переоборудование авто-тракторного парка на твердое топ

ливо необходимо^ произвести без нарушения нормальной ра
боты предприятий, используя для этой цели время пребыва
ния машин в капитальном ремонте.

Наркомлес СССР обязал главные лесозаготовительные 
управления к 1 апреля 1941 г. создать на предприятиях го
дичный запас газогенераторного древесного топлива (из рас
чета 250 дней работы машин в году) для естественной сушки 
в течение лета.

Предприятия должны непрерывно иметь несжигаемый 
трех'Месячный запас разделанной чурки.
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П. С. Милованов

В

П р о т и в о п о ж а р н ы е  п р и с п о с о б л е н и я  
для г а з о г е н е р а т о р н ы х  т р а к т о р о в  Ч Т З  С Г - 6 5

конце 1938 г. в Ростовской и 
Харьковской областях состоя
лись государственные испыта

ния газогенераторных тракторов. Испы
тания показали, что противопожарные 
приспособления к тракторам ЧТЗ СГ-65 
нуждаются в некотором улучшении.

При загрузке бункера обычным спо
собом топливо своим весом преодоле
вает сопротивление грузиков, створки 
раскрываются, и пламя, выбрасываемое 
из бункера, глушится загружаемым топ
ливом.

Таким образом, загрузка бункера ста
новится безопасной.

Рис. 1

В дальнейшем соответствующий ма
териал был представлен на рассмотре
ние совещания с участием представите
лей хозяйственных наркоматов и орга
низаций, которое и одобрило предло
женные противопожарные приспособле
ния.

Применение этих приспособлений в 
лесной промышленности имеет особое 
значение, так как их с успехом можно 
использовать и на газогенераторных 
автомобилях. Для безопасности работы 
тракторов предлагалось:

1) сделать безопасной загрузку топ
лива и поставить гаситель пламени на 
футорку газогенератора;

2) розжиг газогенераторов произво
дить без открытого пламени;

3) исключить возможность выпаде
ния наружу раскаленных углей при 
очистке зольникового люка;

4) предохранить обслуживающий пер
сонал от ожогов и устранить возмож
ность воспламенения материалов от вы
сокой температуры стенок корпуса га
зогенератора, особенно в нижней его 
части.

Для предотвращения взрывов при от
крытии загрузочного люка было пред
ложено приспособление, состоящее из 
двух створок, помещенных в специаль
ной горловине внутрь бункера газоге
нератора и уравновешенных с внутрен
ней стороны грузиками (рис. 1).

Рис. 2

По окончании загрузки створки с по
мощью грузиков автоматически возвра
щаются в первоначальное положение и 
закрывают загрузочное отверстие. За
грузочный люк закрывается обычным 
способом.

Приспособление для розжига газ 
нератора, предупреждающее появл! 
открытого пламени из футорки, сос] 
в основном из бензинового бачка с 
талями для крепления его к тракт 
факела розжига и электроспички.

Бензиновый - бачок представляет 
бой цилиндр, крепящийся двумя бо, 
ми позади сиденья тракториста к за; 
му поперечному швеллеру газоген 
торной установки (рис. 2).

Общий вид бензинового бачка в 
ре с факелом розжига представ.то 
рис. 3.

В нерабочем положении факел я 
щается в бензиновом бачке, кои 
регулярно наполняется бензином.

Электроспичка (рис. 4) состоит 
корпуса-рукоятки, изготовленного 
изоляционного материала (иластма! 
сердечника свечи и высоковолы 
провода.

Для пользования факелом розжиг 
обходимо установить в нижней ч 
корпуса газогенератора специальны 
жух с коробкой (рис. 5).

Розжиг производится следующие 
разом.

Из бензинового бачка вынимают 
пус факела со стержнем, на конце 
торого асбестовый шнур, смоченн 
бензине. В момент вытягивания < 
жень под действием пружины за 
кожухом факела (см. рис. 2).

Вынутый факел вставляется в о 
стие коробки кожуха генератора, 
лением на корпус факела пружина 
мается, а стержень с' асбестовым 
ром входит внутрь кожуха, раа 
гаясь против футорки газогенер! 
(рис. 6).

Факел розжига закрепляется в к( 
ке кожуха пазовым замком.

После того как факел роз: 
установлен в коробку кожуха и 
генератор подготовлен к розжигу,

Рис. 3. Факел розжига (общий вид):
/—корпус факела; 2—крышка корпуса; 3—кольцо прокладки; 4—стержень факела; 
5—пружина; 6—кожух факела; 7—бензиновый бачок; 8—трубка факела; 9—шайба внут
ренняя; 10—грибок факела; /7—гайка: 12—упорное кольцо; 13— асбестовый шпур; 

14—латунное кольцо; 15— сальпик

Сердечник свечи

высоковольтнб/й провод

Рис. 4. Электроспичка в сборе
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Т р е л е в к а  на с а н я х  ю м пари

Юмпари, клещи и цепь применяются для гужевой 
трелевки лесоматериалов. Эти виды приспособле
ний употребляются обычно совместно.

Часть рабочего времени трелевка производится 
I клещами, часть цепью и часть на юмпарях. Выбор того или 
I иного приспособления зависит от расстояния трелевки и от 
I размера бревен. На небольшом расстоянии, примерно до 
I 50 м, тонкие бревна трелюются цепью, толстые клещами. 
I При большем расстоянии лесоматериалы независимо от раз- 
I меров трелюются на юмпарях.
I- В Америке этот способ применяется уже свыше 30 лет, 
I в Советском Союзе — около 10 лег. Несмотря на его значи- 
I тельные преимущества, у нас он получил сравнительно 
I ограниченное распространение. Им пользуются лишь в Каре- 
I ло-Финской ССР, частично в Архангельской и кое-где в 
I Свердловской обла'сти. Объясняется это главным образом 
I тем, что большинство лесных работников незнакомо с этим 
I способом трелевки.

*
ТРЕЛЕВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ЛОШАДИ

Юмпари — легкие трелевочные санки-волокуши. Полозья са- 
I нок вытесываются из березовых кокор, а подушка — из су- 
I хой ели. Перед теской кокору необходимо закрепить на при- 
I штивном станке, придав ей положение, при котором ее ко

Т. И . Кащенко

рень обращен внутрь 'станка и в то же время концом при
поднят над землей (рис. 1, стр. 24).

При теске полозьев важно вытесать головку заостренной 
формы, чтобы, наталкиваясь на пни, юмпари могли отскаки
вать в сторону. Важно также, чтобы головка не была слиш
ком приподнятой или излишне низкой. Просвет в головке 
должен примерно равняться расстоянию между колодкой и 
землей. Размеры при теске желательно выдержать в преде
лах, указанных на рис. 2 (стр. 24); при больших разме
рах юмпари тяжелы, При меньших непрочны. Для уменьше
ния веса и увеличения прочности вытесанные юмпари перед 
оковкой желательно просушить на свежем воздухе. Летом 
они хорошо просыхают за месяц.

При оковке нижние железные накладки головки нужно 
сделать подлиннее, до начала подъема полозьев. Это значи
тельно увеличивает срок службы санок. Следует помнить, 
что при коротких накладках юмпари обычно ударяются тор
цевой частью кокор о препятствия, и полоз их быстро сна
шивается. Оковка юмпарей снизу подрезами необходима лишь 
зимой. Летом подрезы не нужны: без них юмпари имеют 
меньший вес и меньшее сопротивление движению. Колодка 
с полозьями юмпарей скрепляется двумя болтами, имеющими 
изогнутые в виде буквы Г головки, которые вводятся в по
лоз. Такие головки позволяют работать на юмпарях даже 
после того, как полоз износился до самой головки.

стае. Оно закрывается заглушкой й 
предотвращает высыпание углей при 
открытии зольникового люка.

При открытии зольникового люка для 
очистки зольника уголь и зола высы
паться не могут, так как отверстие за
крыто диском горловины. Открыв за
глушку диска через «очко», производят 
очистку колосниковой решетки, после 
чего отверстие вновь закрывают заглуш
кой.

Для полной чистки зольника диск 
может свободно выниматься.

Рис. 5

вляется электроспичка (свеча), соеди
ненная высоковольтным проводом с  од
ной из клемм распределителя магнето 
пускового двигателя. (У магнето пу
скового двигателя В-20 два контакта 
свободные и один из них используется 
для присоединения провода от электро
спички.)

При розжиге генератора с помощью 
электроспички пусковой двигатель трак
тора В-20 должен работать.

В промежутке между сердечником 
электроспички и латунным кольцом 
стержня факела будет возникать искра, 
которая воспламеняет пары бензина,

Рис. 6

выделяющиеся из асбестовой обмотки 
факела. Образующееся пламя под дей
ствием разрежения в цилиндрах газо
вого двигателя проникает в топливник 
и разжигает топливо.

После окончания розжига факел вы
нимается, и пламя факела гасится под 
действием пружины кожухом факела.

Для безопасной очистки зольникового 
люка применяется приспособление, пред
ставленное на рис. 6. Оно состоит из 
диска и горловины, приваренной к кор
пусу газогенератора с замками для 
крепления диска.

В диске имеется специальное отвер-

Рис. 7

Для предохранения обслуживающего 
персонала от ожогов и для предупреж
дения воспламенения легко горящих 
материалов от раскаленной нижней ча
сти газогенератора устанавливается изо
ляционный металлический кожух в ви
де цилиндра (рис. 7).

Между кожухом и корпусом газо
генератора образуется кольцевое воздуш
ное пространство, предохраняющее ко
жух от нагревания. В этом кожухе и 
смонтирована коробка для факела роз
жига.
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ОСЕННЕЙ -  ЗИМНИЕ
Л  Edo ЗА Г о  Т о в к  и

Ю. Б. Васько

Гаражи для газогенераторных машин и система 
центрального розжига газогенераторов

присутствие окиси углерода в си
ловом генераторном газе и в про
дуктах горения, выделяющихся 

при работе авто-тракторного двигателя, 
заставляют с особым вниманием подхо
дить к проектированию и строительству 
гаражей для газогенераторных машин.

Проектированием гаражей для газо
генераторных автомобилей занимался с 
1937 г. Гипролестранс. Но до 1940 г.

вложениям. Кроме того, для строитель
ства таких сооружений требовалось 
много дефицитных материалов. Напри
мер, проект гаража, разработанный Ги- 
пролестрансом на 10 автомобилей 
ЗИС-21, предусматривал затраты в 
130 тыс. руб., или 13 тыс. руб. на 
одно машиноместо. Необходимость боль
ших затрат объяснялась тем, что про
ектирующие организации шли по пути

Рис. 1. Схема устройства центрального розжига газогенерато
ров:

1—цептробелсный вентилятор; 2—магистраль центрального розжига; 3—гиб
кие шланги для присоединения газогенераторных установок к магистрали 

центральногоро 8лсига

попытки дать гараж, нужный лесной 
промышленности, не удавались.

Чрезвычайная сложность отопитель
но-вентиляционной системы, которая 
проектировалась вначале для надежной 
ассимиляции выделяющейся окиси угле
рода, призодила к большим капитало

томобилей ЗИС-21, выполненному Г| 
пролестрансом в январе 1940 г.:

Внутренняя кубатура в м3;
помещения для ремонта. . . 5С

„ „ стоянки . . 13S
Возможное выделение СО в 

г/мин.:
в профилактории ...............
в помещении для стоянки . 

Необходимый объем вентиля
ции в мз/час:

в профилактории (при крат
ности обмена 12,5) . . . .  625

в помещении для стоянки 
(при кратности обмена 4) 510

создания приточной или приточно-вы
тяжной вентиляции, которая обеспечи
вает ассимиляцию окиси углерода 
(СО), выделяющейся из газогенератор
ных установок.

Приводим несколько характерных по
казателей по проекту гаража на 10 ав

Рис. 3. Схема отвода выхлоп
ных газов трактора СГ-65:

/—труба отвода; 2—выхлопная труба 
газового двигателя траггора; 3—по
движной патрубок, надвигаемый на вы
хлопную тр.'бу; 4— шл.анг к выхлопной 
трубе пускового двигателя; 5—кольцо, 
удерживающее трубу; 6— разделка пе

рекрытия
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Тепловая мощность огневого 
отопительного калорифера
в кал/час..............................  200 ООО

Необходимая поверхность на
грева калорифера при сталь
ных цельнотянутых трубах 
диам. 50 мм в м ') ...............  51

Проанализируем, как получились 
столь значительные объемы вентиля
ции, а за ней и тепловой мощности 
отопительной системы.

При расчетах вентиляции принима
лось содержание СО в силовом газе 
в период розжига газогенераторов 10% 
по' весу. Прорыв же газов в окружаю
щую атмосферу, т. е. в зону стоянки, 
оценивался в 10%. Содержание СО в 
выхлопных газах определялось в 5°/».

На основе этих данных по расчетам 
вентиляции гаража оказывается, что 
поступление СО в атмосферу гаража 
происходит в следующих соотноше
ниях:

От разжигаемого газогенера
тора .....................................  43,0%

От работающего и регулиру
емого м от ора ......................  19,5%

При выезде машины из га
ража ............... ......................  37,5%

И т о г о .  . . 100,0%

Разрез по 5 В

безусловно завышены. Приравнивание 
состава продуктов горения генераторно
го силового газа к бензиновым двига
телям в корне неверно. Однако этот 
метод' подсчета всегда применялся при 
проектировании вентиляции в гаражах 
для газогенераторных машин.

Ошибочность приравнивания состава 
выхлопных газов газогенераторного 
двигателя к продуктам горения мото
ров жидкого топлива ясна из следую
щих положений.

В газогенераторном двигателе проис
ходит сжигание силового газа, т. е. 
СО в С02 и Н2 в Н20. Если в сило
вом газе до поступления его в цилин
дры двигателя содержалось 10—20°/о 
СО, то при значительном сродстве ки
слорода и углерода трудно допустить 
в выхлопных газах химический недо
жог СО в 50—25% (считая от 10—20°/о 
начального содержания СО в силовом 
газе). Действительно, по данным ана
лизов выхлопных газов, произведен
ных НАТИ, у двигателя с установив
шимся режимом содержание СО со
ставляет 0,05%.

По данным ЦНИИМЭ, при запуске 
тракторното двигателя содержание СО 
в продуктах горения доходит до 0,9% 
и автомобильного — до 0,7%.

Из этого ясно, что принимавшиеся 
в расчетах коли- 

DospnnoB-B чества окиси уг
лерода оказыва
лись завышенными 
по крайней мере 
в пять раз.

Как уже указы
валось выше, наи
большее количе
ство (80,5%) оки-

ровщиков, в том числе и автора ста
тьи (в его прежних работах).

При правильном подходе к решению 
проблемы создания безопасного и не
дорогого гаража для газогенераторных 
машин главное внимание нужно обра
тить не на борьбу с выделившейся в 
атмосферу гаража окисью углерода, а 
на создание условий, при которых это 
выделение сводилось бы к минималь
ным количествам.

В мае 1940 г. Гипролестранс присту
пил к проектированию новых гаражей 
так называемого облегченного типа.

В основу был положен принцип цен
трального розжига газогенераторов, со
кращающий возможность проникновения 
окиси углерода в помещение гаража.

В декабре 1940 г. технические про
екты гаражей для шести тракторов 
СГ-65 и восьми автомобилей ЗИС-21 
Наркомлесом СССР утверждены как 
типовые.

Сущность центрального розжига га
зогенераторов заключается в следую
щем.

Над стоянками машин в гараже 
(рис. 1) проложена магистраль цен
трального розжига — труба из кровель
ного железа, собранная на фланцах, 
с пропайкой швов для герметичности. 
Диаметр трубы у крайней машины 

' 90 мм.

По мере приближения к вентилято
ру диаметр увеличивается до 150 мм. 
Магистраль присоединяется к центро
бежному вентилятору (по проекту пы
левой тип ЦАГИ № 2), но может 
быть использован любой вентилятор 
среднего давления: «Сирокко», Косточ- 
кина, Блека и т. д., дающий разреже
ние порядка 160 мм вод. ст. при за -

Рис. 4. Огневой калорифер:
/—вентилятор среднего давления; 2—электродвигатель 1,4 квт; 3— бата- 
рея чугунных труб; 4—колосниковая решетка; б—подколосниковые опор
ные балочки; 6—топочная (шуровочвая) дверца: 7—поддувальная дверца; 

8—дверца для чистки труб

Рис. 5. План гаража на восемь автомобилей ЗИС-21:
/—вентилятор среднего давления; 2—электродвигатель 3,4 квт; Я—венти
лятор пылевой ЦАГИ Л® 2; 4—электродвигатель 1,4 квг; 5—вытяжные 
трубы; 6—верстак слесарный; 7—стол для электроремонтных работ; 8— 
инструментальный шкаф; 9—стеллаж для деталей; 10—ванна для провер
ки камер; 77—ванпа для мойки деталей; 72—ящик для обтирочных мате

риалов; 13—ящик с песком; 74—ремонтная яма

Перегородка из листоЬо г о Железа

План по 4-4

Если принимать содержание СО в 
силовом газе в период розжига в 10%, 
вентиляционный режим получается об
легченный. В действительности мы мо
жем получить до 20% СО. В этом 
случае запроектированная вентиляция 
окажется недостаточной, и возможны 
несчастные случаи с обслуживающим 
персоналом.

Что касается содержания СО в вы
хлопных газах, то исходные данные

си углерода выделяется в атмосферу га
ража в период розжига газогенераторов 
и выезда машин. По ним и производи
лись расчеты, и эти количества влекли 
завышение мощности вентиляционных 
систем.

В стремлениях ассимилировать эти 
количества окиси углерода при посред
стве мощных вентиляционных устройств 
заключалась основная ошибка проекти-

трате мощности 1—1,4 квт. Магистраль 
у каждого машиноместа имеет отрост
ки-патрубки, на которые надеваются 
прорезиненные шланги.

При розжиге газогенераторов эти 
шланги присоединяются к отверстию 
пробки отстойника у трактора СГ-65 
или к выкидному патрубку электровен
тилятора у автомобилей ЗИС-21.

Розжиг газогенераторов производится 
посредством создаваемой вентилятором
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тяги в магистрали. При этом вся си
стема газогенераторной установки авто
мобиля или трактора оказывается под 
разрежением по отношению к атмосфе
ре гаража. Поэтому проникновение в 
гараж газа, а следовательно и окиси 
углерода, в этот наиболее опасный пе
риод (легкость отравления обслужива
ющего персонала) исключается.

Одно это мероприятие снижает по-

Труба отвода имеет отросток со шлан
гом, в который направляются выхлоп
ные газы от пускового двигателя.

Вентиляция гаражей запроектирована 
приточной, совмещенной с отоплением.

Для сравнения с изложенными дан
ными по старому проекту гаража на
10 автомобилей приводим аналогичные 
показатели по описываемому гаражу на 
восемь автомобилей:

Рис. 6. Разрез гаража:
/—вентилятор; 2—электродвигатель вентилятора; 3—вытяжные трубы с'колпаками; 4—па
трубки подвода нагретого воздуха; 5—шибер перевода вентиляции на работу с рециркуля
цией; б—шибер забора в систему вентиляции наружного воздуха: 7—магистраль отопле

ния; 8—магистраль центрального розжига

требный объем вентиляции более чем 
в четыре раза, так как именно по это
му периоду производится ее расчет.

Помимо сокращения объема вентиля
ции, а значит и тепловой мощности 
калорифера, система центрального роз
жига сохраняет аккумуляторы автомо
билей (отпадает питание аккумулятора
ми электромоторов вентиляторов).

У тракторов СГ-65 сокращается рас
ход бензина на запуск и снижается 
износ отдельных деталей пускового 
двигателя, в частности венца маховика 
и шестерни бендикса.

Чтобы уменьшить проникновение вы
хлопных газов в гараж, во время за
пуска и регулировки двигателя автомо
биля на патрубок глушителя надевает
ся железная труба (рис. 2). Она выво
дит газы через отверстие в воротах за 
пределы гаража.

У тракторов для той же цели на 
выхлопную трубу главного двигателя 
надевается труба, проходящая через 
потолок гаража (рис. 3). Труба эта ви
сит в разделке из листового железа, 
предусмотренной для предотвращения 
возгорания перекрытия. Подвеска осу
ществляется надетым на трубу коль
цом. Кольцо позволяет, кроме того, от
клонять трубу на 200—300 мм от ее 
оси. Это необходимо ввиду трудности 
точной установки трактора на месте 
стоянки.

Внутренняя кубатура в м»: 
помещения для ремонта . . 270

„ стоянки . . 900

Возможное выделение СО 
по всему гаражу в г/мин. . 7,2

Необходимый объем'вентиля- 
ции по гаражу (при крат
ности обмена 1,86) в мз/час . 2 170

Тепловая мощность огневого 
калорифера в кал/час. . . 43000

Поверхность нагрева калори
фера с чугунными трубами 
диаметром 100 мм в м2 . . 16,5

Калорифер запроектированного гара
жа (рис. 4) выкладывается из кирпича. 
Футеровка кладки огнеупорным кирпи
чом не обязательна. В кладку вмаза
ны 24 чугунных трубы диаметром 100 мм.

Вентилятор прогоняет воздух через 
калорифер. Сначала воздух проходит
по первой секции труб (12 шт.), затем 
поворачивает на 180° и проходит вто
рую секцию калорифера, также состоя
щую из 12 труб. Воздух, нагретый до 
40° Ц, поступает в распределительную 
магистраль из кровельного железа и с 
помощью патрубков, имеющих выходы 
на уровне 300 мм от пола, расходится 
по гаражу. Эго создает равномерный 
нагрев и вентиляцию помещений. Один 
патрубок заведен в ремонтную яму для 
повышения эффективности ее вентиля

ции. Вентилятор выбран производи-| 
тельностью 4 500 м3/час.

Чтобы обеспечить вентиляцию, доста| 
точно иметь вентилятор производите.!! 
ностью всего 2170 м3/час. Повышение! 
до 4 500 м3/час обусловливается необ-Г 
ходимостью подачи 43 000 кал/час для! 
отопления с помощью нагретого до 40°Ц| 
воздуха. При этом кратность обмена| 
вентиляции повышается до 4,12.

Эксплоатационный режим гараж»! 
строится следующим образом: за
15—20 мин. до начала утренней смени] 
дежурный пускает в ход вентилят*

. системы центрального розжига и при-j 
соединяет отсосные шланги к дву* 
из находящихся в гараже машин. По- 
.еле розжига первой пары машин води-1 
тели запускают двигатели и выводят 
машины из гаража. Тем временем про-1 
изводится розжиг следующей пары ма
шин, и т. д. По окончании смены ма
шины устанавливаются на свои места! 
в гараже. Для заглушения газогенера-1 
торов отверстия подачи воздуха закры
ваются асбестовой или иной пробкой.1 
После этого ремонтники приступают г] 
работе.

Ремонт автомобиля № 2 или техни
ческий осмотр трактора ТО-3 (по но
менклатуре Наркомлеса) производится 
в ремонтном отделении (профилактория), 
прочие виды технического обслуживэ 
ния (ТО-1, ТО-2 и ремонт № 1)—не
посредственно в помещении для стоянки.

Температурный режим гаража запро
ектирован из условий, что при низшей 
расчетной наружной температуре —30° Ц 
в зоне профилактория должно быть 
-f 15° Ц и в помещении стоянки 
+ 10° Ц. Принятая компановка гаража 
позволяет обходиться без вводного там
бура. По отношению к профилакторию 
роль тамбура выполняет зона стоянки. 
Вторые ворота в профилакторий запро. 
ектированы как запасные.

После вывода машин из гаража вен
тиляция может переключаться на рабо
ту с рециркуляцией, иными словами, 
вместо забора воздуха извне вентиля
тор калорифера можег засасывать воз
дух из гаража и, прогнав его через 
батарею труб калорифера, возвращать 
обратно в гараж. Расход топлива на 
отопление сокращается при рециркуля, 
ции почти вдвое.

Приводим данные о капиталовложе
ниях на постройку гаража Ч

1 Для приближения описываемого 
проекта к требованиям лесной промыш
ленности смета составлена по материа
лам треста Южкареллес.

А

Рис. 7. Продольный разрез зоны стоянки гаража
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Постройка здания . . . .  27 872 руб.
Вентиляция, отопление,

освещение....................... 3 338 „
Центральный розжиг . . . 880 „
Приобретение инструмен

тов и инвентаря . . . .  1631 „

И т о г о . 33 721 руб.

Таким образом, расход на одно ма
шиноместо составит 4 215 руб., т. е. 
втрое менее, чем в проекте гаража на
10 автомобилей, о котором мы говори
ли в начале статьи.

План и разрезы гаража представлены 
на рис. 5. 6 и 7.

Сообщаем эксплоатационные показа
тели: суточный расход топлива при
низшей расчетной температуре (—32°Ц)—•
2 м3, годовой расход топлива— 125 м3; 
обслуживающий персонал: заведующий 
гаражом, он же механик, нарядчик, га
ражный водитель, три ремонтных сле
саря и четыре истопника; установлен
ная мощность моторов 4,8 квт; годовой 
расход электроэнергии на освещение и 
вентиляцию — 25 570 квтч.

В случае питания электроприемников 
гаража от временной электростанции 
или от другого источника, не гаранти
рующего бесперебойность подачи энер
гии, весьма целесообразно установить 
к вентилятору калорифера резервный 
бензиновый мотор мощностью 3—5 л. с. 
(например, двухтактный двигатель 
«Червоний двигун» — 3—6 л. с., мотор 
от мотопилы и т. д.). При прекраще
нии действия вентилятора надо немед
ленно закрыть поддувало и освободить 
топку от топлива.

Н. П. Павловский и А. М. Гольдберг

Древесные чурки взамен колец Рашига

П рименение колец Рашига как фильтрующего мате
риала в тонких очистителях транспортных газогепера- 
торных установок имеет некоторые отрицательные 

стороны. На такие кольца расходуется около 50 кг металла 
на одну газогенераторную установку, кольца подвержены 
коррозии и т. д.

В связи с этим возникла надобность найти заменитель 
колец Рашига, более дешевый и более устойчивый в экс
плоатации. В последнее время проводились многочисленные 
опыты по использованию в качестве фильтра для тонких 
очистителей измельченной древесины. Кафедра тяговых ма
шин Лесотехнической академии им. С. М. Кирова еще в 
1935 г. занималась опытами по применению для очистки 
газа древесной щепы. Опыты дали удовлетворительные ре
зультаты. В дальнейшем аналогичные работы с другими ти
пами древесных фильтров провели Украинский научно-иссле
довательский институт механизации сельского хозяйства, 
Челябинский тракторный завод им. Сталина и другие орга
низации.

Возможность замены колец Рашига древесиной представ
ляет значительный интерес для лесной промышленности. На
стоящая статья, посвященная этому вопросу, базируется 
на материалах исследовательской работы, проведенной в ла
боратории кафедры тяго<вых машин J1TA им. С. М. Кирова 
в 1940 г. В работе, помимо авторов статьи, участвовали 
икж, Н. П. Хухлович, П. А. Есаулов и студент V курса фа
культета МЛЙТ А. А. Асонов.
Испытание проводилось на газогенераторной установке 

ЗИС-21, смонтированной на специальном стенде. Газогенера
тор и грубые очистители были установлены на сотрясатель
ном механизме, приводимом в действие электромотором. 
Этим создавались условия испытаний, близкие к эксплоата- 
ционным, и уменьшалась вероятность зависания топлива.
Грубые очистители были расположены вертикально и охлаж

дались струей воздуха с помощью электровентилятора. Тон
кий очиститель был установлен отдельно от общей мон
тажной рамы. Из тонкого очистителя газ отсасывался воз
духодувкой (коловратным насосом) и отводился в атмосферу. 
Схема" все» установки представлена на рис. 1.
Опыты сопровождались систематическими замерами рас

хода газа и определением температур и разрежений газа в 
разных точках установки. Наряду с этим анализировалась 
в окружающая среда: температура, давление и влажность 
воздуха.
Расход газа замерялся дросселированием с помощью 

стандартной шайбы. Перепад давлений в дроссельном при
боре отсчитывался по днференциальному манометру. По 
перепаду давлений определялся расход газа в кубометрах 
в час. Дроссельный прибор был установлен в прямом гори
зонтальном участке трубы между тонким очистителем и воз
духодувкой.

Температуры газа в пределах до 100°Ц измерялись ртут
ным термометром, а выше 100°Ц — термопарами. Термопары 
подверглись предварительной протарировке.
Степень разрежения газа устанавливалась по водяным пьезо- 
етрическим трубкам в миллиметрах водяного столба. Ат

мосферное давление отмечалось ртутным манометром, влаж
ность воздуха— гигрометром. Все измерительные приборы, за 
исключением термометров, находились на общем щите.

Генераторный газ даже после очистки содержит некоторое 
количество примесей; их можно объединить в следующие 
группы: смола, кислоты, древесный спирт, ацетон и другие 
вещества, вода и унос (угольная пыль, зола).

Различие физико-химических свойств этих примесей делает 
невозможным их одновременное выделение в чистом виде 
из пробы рабочего газа. Поэтому для определения засорен
ности газа была использована специальная поглотительная 
установка (рис. 2). Она сконструирована так, что сразу же, 
в период взятия пробы газа, в ней происходит некоторое 
разделение составных частей. Таким путем облегчается даль
нейшая обработка примесей.

Поглотительная установка состояла из предварительного 
приемника для конденсата и грубого уноса (1), основного 
холодильника (2), первого приемника для конденсата (3), до
полнительного холодильника (4), второго приемника для 
конденсата (5), первого ватного фильтра (6), второго ватного 
фильтра (7), абсорбционной турмы (8), газового счетчика (9) 
и насоса для отбора пробы (10).

Установка работала по следующему принципу.
Проба рабочего газа (после тонкого очистителя) забира

лась газозаборной трубкой и поступала в предварительный 
приемник. Здесь из газовой фазы выделялись большая часть 
конденсата влаги с примесью органических веществ и не
большое количество уноса (крупные частицы угля). В каче
стве предварительного приемника применялась обыкновенная 
эрленмейеровская колба.

Тонкий
очиститель
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Рис. 1. Схема газогенераторной установки
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После приемника (1) газ поступал в основной холодиль
ник (2), где конденсировалось свыше 80°/о всего количества 
паров, содержащихся в газе. Конденсат из холодильника сте
кал в приемник (3). Охлажденный же газ поступал в холо
дильник (4), где происходила еще некоторая конденсация 
парообразных веществ. В период охлаждения газа наблюда
лось незначительное осаждение смолы главным образом на 
стенках холодильников. Чтобы окончательно очистить от 
смолы охлажденный газ после приемника (5), были установ
лены фильтры из гигроскопической ваты. В фильтре (6)

Рис. 2. Поглотительная установка для определения засорен
ности генераторного газа

улавливалась основная масса смолы и уноса. В фильтре (7) 
газ  ̂окончательно очищался от смолы и уноса и, обессмолен- 
ный и очищенный, направлялся в абсорбционную турму (8), 
наполненную стеклянной ватой и хлористым кальцием. 
В турме происходила некоторая подсушка газа. Затем очи
щенный газ поступал для замера в счетчик — газовые часы.

Опыт разбивался на три цикла: оценка степени очистки 
газа кольцами Рашига, древесными чурками и древесной 
мелочью (щепой).

В первом цикле было проведено пять опытов при четырех 
режимах работы газогенератора. Последовательность опытов 
протекала с возрастанием форсировок.

Во втором цикле проведено девять опытов также при че
тырех режимах работы газогенератора. Первые четыре опы
та велись с возрастанием форсировок, остальные — с умень
шением. В третьем цикле было сделано пять опытов (четыре 
режима форсировки). Последовательность опытов характери
зовалась возрастанием форсировок. Вследствие неустойчивой 
работы электромотора три опыта из всех приведенных ока
зались неудачными.

В качестве топлива для газогенератора применялись дре
весные чурки с небольшими колебаниями по размеру кусков 
и влажности.

При проведении каждого опыта определялась влажность 
топлива и брались пробы газа на исследование состава и за
соренности. Измерение температур, разрежений и расходов 
газа производились в течение всего опыта. Записи в прото
кол вносились через десятиминутные интервалы.

Опыты проводились при установившемся режиме процесса 
газификации. При этом при форсировке в 60—70 м3/час газо
генератор загружался один раз, при опытах на больших фор
сировках — дважды.

После каждого цикла газогенератор и очиститель пол
ностью очищались без разборки трубопроводов.

Для сравнения результатов трех циклов опытов очистки 
газа с помощью колец Рашига, деревесных чурок и древес
ной щепы были построены графики, оценивавшие характер 
работ газогенераторной установки с этими фильтрами в тон
ком очистителе.

Рис. 3 иллюстрирует закономерность нарастания разреже
ний за тонким очистителем в зависимости от производитель
ности газогенератора для различных типов фильтров. Харак
тер протекания кривых показывает, что разрежение за тон
ким очистителем при фильтрации древесными чурками не
сколько ниже, чем при фильтре из колец Рашига; разреже
ние же при фильтре в виде щепы значительно выше.

Можно было предположить, что температура газа за тон
ким очистителем должна быть при фильтре из колец Рашига 
ниже, чем при древесных фильтрах. Известно, что теплопро
водность металла выше, чем древесины, однако опыты это 
не подтвердили. Если учесть, что температура в тонком очи
стителе невысокая (около 50°Ц), а перепад температур в 
очистителе вообще небольшой (5—10°Ц), разница в тепло
проводности фильтров в данных опытах, очевидно, не оказала 
существенного влияния на температуру. Отклонения темпера
тур для различного вида фильтров находились в пределах 
точности опытов.

Закономерность изменения засоренности генераторного газа 
в зависимости от производительности газогенератора для 
различного типа фильтров представлена на рис. 4. Характер 
протекания кривых позволяет установить, что засоренность 
газа при фильтре из древесных чурок лишь немного выше, 
чем при кольцах Рашига. При фильтре из щепы засорен
ность при средней производительности газогенератора близка 

-по своим значениям к засоренности при кольцах Рашига, а 
при полной производительности — даже несколько ниже.

Абсолютные значения засоренности газа для каждого ре
жима при различном типе фильтров имеют весьма небольшие 
отклонения. Малые отклонения в значениях засоренности га
га, несмотря на большие расхождения в величине поверх: 
ности фильтров, повидимому, объясняются специфической 
конфигурацией поверхности древесного фильтра. Верхние 
волокна древесины всегда разрушаются и разрыхляются при 
обработке (тем более при обработке немеханизированной), об
разуя сильно увеличенную шероховатую поверхность фильтра. 
Пыль более активно прилипает к шероховатостям древесных 
фильтров, а их смоченная поверхность интенсивнее, чем у ко
лец Рашига, воспринимает из генераторного газа твердые 
частицы. Следует также учесть, что, впитывая в себя влагу, 
древесина остается все время сырой; с колец Рашига вода 
может стекать.

Следует указать на некоторое увеличение полученных аб
солютных значений засоренности газа (в граммах на 1 м3) пв 
сравнению с данными, приводимыми в аналогичных отчетах 
по испытаниям древесных фильтров.

Это объясняется тем, что все опубликованные результаты 
испытаний получены при неподвижно закрепленном газогене
раторе. Установка газогенератора и грубых очистителей на 
сотрясательном механизме (при проведении описываемых 
опытов) позволила приблизить условия испытаний к экспло- 
атационным. При этом засоренность газа несколько увеличи
лась.

Параллельно с испытаниями газогенераторной установки 
на стенде рейсовая машина ЗИС-21 с фильтром с древесными 
чурками размером 15 ммХ15мХ15 мм была испытана в чро- 
беге на 779 км.

В первое время автомобиль работал вполне нормально, за
тем после пробега в 400 км мощность его двигателя стала 
постепенно падать. При осмотре тонкого очистителя было 
установлено, что верхние слои чурок оказались почти чи
стыми, а нижние сильно засорились. Промывка чурок резуль
татов не дала. Двигатель попрежнему не развивал полной мощ
ности и стал работать нормально только после замены за
грязненных чурок новыми. Падение мощности двигателя при 
загрязнении чурок нужно объяснить повышением сопротив
ления в тонком очистителе из-за уплотнения чурок и силь
ного увлажнения газа за счет влаги, захватываемой из очи
стителя.

Обобщая опыты по исследованию работы газогенераторной 
установки с различными типами фильтров в тонком очисти
теле, надо отметить трудности, встретившиеся при сопоста
влении получаемых результатов и особенно в физико-химиче
ской части исследований.

Эти трудности были вызваны наличием, помимо исследуе-i 
мого фильтра, ряда других переменных факторов (породи 
и влажности топлива, температурные условия, начальная 
влажность древесного фильтра и т. д.).
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Рис.'З. Изменение разрежений за тонким очи
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И все же полученные результаты в-полне достаточны для 
характеристики исследованных фильтров в тонком очисти
теле.

Анализ результатов опытов позволяет притти к следующим 
выводам.

1. Данные опытов подтверждают возможность замены ко
лец Рашига в тонком очистителе древесным фильтром.

2. Древесные чурки размером 30 мм X  40 мм X  50 мм, при
мененные в виде фильтра, показали несколько меньшее со
противление и несколько большую засоренность газа по срав
нению в кольцами Рашига.

Рис. 4. Изменение засоряемости газа в зависимости 
от производительности газогенератора

3. При применении чурок размером 30 мм X  40 мм X 50 мм 
следует увеличивать их объем в очистителе ЗИС-21 путем 
насыпки на обе сетки до уровня лючков. При этом сопро
тивление очистителя незначительно возрастет, но степень 
очистки газа несколько улучшится.

4. При применении щепы в качестве фильтра для тонкого 
очистителя степень очистки газа несколько улучшается по 
сравнению с очисткой кольцами Рашига и чуркой. Но вслед

ствие большего нарастания сопротивления фильтра, вызывае
мого его уплотнением, срок замены щепы по сравнению с 
чурками сокращается. Большинство транспортных газогене
раторов работает на древесных чурках. Нет, следовательно, 
надобности заниматься специальными приготовлениями щепы. 
Нужно использовать в качестве фильтра древесные чурки.

5. Опыт эксплоатации автомобиля ЗИС-21 показал, что при 
применении в качестве фильтра древесной мелочи размером 
15 мм X  15 мм X  15 мм смена фильтрующего материала дол
жна происходить через каждые 300—400 км пробега для ав
томобилей или через 25—30 часов работы —- для тракторов. 
При более крупных размерах чурок сроки смены можно не
сколько увеличить. Использованные в очистителе чурки 
после просушки годны как топливо для газогенератора.

6. Эффект применения древесных фильтров по сравнению 
с кольцами Рашига весьма невелик. Поэтому древесные 
фильтры в тонких очистителях целесообразно применять 
только при затруднениях в получении колец Рашига (в отда
ленных районах, при отсутствии запаса колец на предприя
тии и т. д.).
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Газогенераторная установка типа ЧГ-3

ближайшее время в лесную 
промышленность поступят газо
генераторные установки типа 

ЧГ-3 Челябинского тракторного завода 
км. Сталина.

Газогенераторная установка ЧГ-3 
I предназначается для перевода лигрои- 
новых тракторов ЧТЗ-60 на древесное 

I топливо.

Установка состоит из следующих аг- 
I регатов: газогенератора, двух центро
бежных очистителей (циклонов), пла- 

I стннчатого очистителя, тонкого очисти- 
[теля фильтра, газогенераторов и дета- 
I лей крепления.

Газогенератор работает по принципу 
[опрокинутого процесса газификации с 
{периферийным подводом воздуха через

диаметрально расположенные футорки, с 
полным обогревом бункера.

Приводим характеристику газогенера
торной установки ЧГ-3.

Газогенератор: наружный диаметр — 
720 мм, полная высота 1 750 мм, диа
метр загрузочного люка — 370 мм, внут
ренний диаметр газификации по фурмен
ному поясу — 340 мм, диаметр горлови
ны топливника — 150 мм, диаметр
фурм — 12 мм, количество фурм —
8, диаметр зольникового люка — 200 мм 
и объем бункера — 0,3 м3.

Циклоны: количество — 2, полная вы
сота 810 мм, наружный диаметр
300 мм.

Пластинчатый очиститель: количест

во секций-— 3, длина секций— 1 140 мм 
и наружный диаметр — 200 мм.

Тонкий очиститель-фильтр: количест
во секций — 4, высота секций — 
1 275 мм, диаметр цилиндров — 220 мм и 
полная высота очистителя (4 секции)— 
1 100 мм.

Газогенератор расположен с левой 
стороны сзади трактора. Циклоны уста
новлены впереди газогенератора. Две 
секции пластинчатого очистителя поме
щены под сиденьем тракториста, а 
третья — перед газогенератором. Тонкий 
очиститель находится перед радиатором.

Установка ЧГ-3 представляет боль
шой интерес для лесной промышленно
сти, так как она взаимозаменяема с 
газогенераторной установкой Г-25 на 
тракторе СГ-65.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ м ы с л и
А. А. Ливеровский, Е. В. Рогинская а А. Т. Черняева
Научные сотрудники Лесотехнической академии им. С, М. Кирова

Химический состав древесной газогенераторной смолы*

В
 первом сообщении («Лесохимическая промышленность», 

№ 9, 1940 г.) были «писаны опыты нашей лаборатории 
по вопросу о фенольной части древесной газогенера- 

горной смолы.
Проба смолы непосредственно обрабатывалась 2%-ным 

NaOH при легком нагревании. Щелочный раствор отфильтро
вывался, подвергался извлечению серным эфиром для уда ле
тя нейтральных веществ и пропусканию газообразной СО2 
для выделения фенолов. Фенолы извлекались серным эфи
ром, и количество их определялось весовым путем.
В исследуемом нами образце смолы фенолов оказалось 

и 2,5 до 4°/о. В числе выделенных фенолов одноатомные 
фенолы практически яе содержались. Исследование хи-миче* 
[кого состава выделенных фенолов показало, что они состоят 
главным образом из пирокатехина.
Таким образом, выявилось резкое расхождение в количе

стве фенолов, найденных нами и рядом других авторов. 
Объяснить это можно было только зависимостью содержания 
фенолов от срока хранения испытуемого материала. Опыт 
показал, что коттрельная смола, полученная с завода, 
содержит (при анализе по нашему методу) через 2 недели 
после-генерации 12,6% фенолов, через 1 месяц — 9,3%, через
2 месяца — 3,5% и через 3 месяца — 0,6%.
Факт чрезвычайно примечательный, но совершенно непри

годный для разъяснения поставленного выше вопроса. Най
денное другими авторами количество фенолов значительно 
превышает определенный нами максимум. По методу Раков- 
схого, фенолов было обнаружена 40%, Постов-ского и Перет- 
ца — 60°/о. Нам же удалось определить в свежей -смоле со
держание фенолов только 12,6%.
Большинство авторов пользовалось методом Гёринга. Ис

следуемая ими проба растворялась в эфире. Раствор отде
лялся от нерастворимых составных частей, обрабатывался 
раствором NaHC03 для отделения кислых составных частей 
и NaOH для извлечения фенолов. Щелочный раствор разла
гался минеральной кислотой, чтобы выделить свободные фе

* В работе принимала участие лаборант В. Я. Гевер.

нолы. Последние извлекались серным эфиром, и выход их 
определялся весовым путем после отгонки эфира.

Наш отказ от метода Гёринга и выработка собственной 
методики обусловливались главным образом неизученностыо 
состава смолы и условий растворимости ее отдельных состав
ных частей в серном эфире.

Из наших прежних исследований было известно, что -в со
став фенольной части смолы входит главным образом пиро
катехин. Последний же обладает настолько хорошей раствори
мостью в серном эфире, что должен был (перейти в эфир
ный раствор при любых условиях экстракций. Можно было 
ожидать, что результаты определения фенолов по способу 
Гёринга и по нашей методике, принципиально не отличаю
щейся от него, за исключением введения эфира как раство
рителя, совпадут. На деле это оказалось не так.

В образце смолы с завода при : определении по на
шему методу фенолов оказалось около 4%, по методу Гёрин
га — 40%. Многократные и тщательные опыты подтвердили 
эти -результаты. Свежая смола с хлебозавода № 6 показала 
по нашему методу 14% фенолов и по методу Г-ёринга— 28%,

Однако наш метод не отличался от метода Гёринга. Оба 
они основывались на промежуточном положении угольной ки
слоты по степени-электролитической диссоциации между фе
нолами, с одной стороны, и карбоновыми кислотами — с дру
гой. В обоих случаях кислоты должны были оказаться в 
бикарбонат-ном растворе, фенолы — в щелочном.

Очевидно, объяснение этого следовало искать в разнице 
условий физико-механического порядка.

Если -предположить, что смола содержит в себе значитель
ное количество высокомолекулярных веществ, которые спо
собны давать сетки, нити и т. д., то можно думать, что в 
смоле создается среда, благоприятствующая крайне затрудни
тельному соприкосновению отдельных составных частей 
смолы с действующими на нее реагентами. Возможно, что 
тут создаются условия естественного диализа. Это предполо
жение становится вероятным, если учесть большую вязкость 
смолы.

В этом случае при непосредственной обработке -смолы

Н. П. Кобранов Л. А. Иванов В Н. Сукачев

23
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



2%-ной водной щелочью фенолам приходится как бы диф
фундировать через агрегаты веществ с высоким молекуляр
ным весом. Низкомолекулярные фенолы, как более подвиж
ные, это препятствие преодолевают, в то время как высоко
молекулярные вещества с фенольной функцией уже не имеют 
возможности вступить в соприкосновение со щелочью.

Когда смола растворяется в эфире, среда становится менее 
вязкой, молекулы растворителя отделяют друг от друга 
частицы высокомолекулярных веществ, облегчая соприкосно
вение фенолов со щелочью. В этих условиях высокомолеку
лярные 'вещества с фенольной функцией могут давать фено
ляты и извлекаться щелочью.

Для доказательства этого положения мы провели опыт диа
лиза фенола, выделенного из смолы по методу Геринга в 
количестве 40%. В качестве мембраны пользовались перга
ментом, в качестве растворителя — водой.

Диализ продолжался свыше двух месяцев, причем раство
ритель периодически менялся. Нам удалось таким образом 
выделить 10°/о от веса взятой пробы фенолов, или 4°/oi от 
веса абсолютно-сухих смолистых веществ, диффундирующих 
через пергамент. Вещества эти давали все качественные реак
ции на пирокатехин. Остальная часть взятых нами фенолов, 
выделенных по методу Геринга, через мембрану не диффундиро
вала, следовательно, молекулярный вес их был не ниже 1 ООО.

Для подтверждения того, что высокомолекулярные фенолы, 
выделенные по метолу Геринга, действительно сохранили фе
нольные функции, мы вновь растворили их в щелочи, пропу
стили через раствор СОа, извлекли эфиром. Мы почти пол
ностью получили обратно использованные на это фенолы.

Таким образом, можно было считать доказанным, что в 
состав данной газогенераторной смолы, кроме 4°/о ниэкомоле- 
кулярных фенолов, входит еще 36% веществ, обладающих 
фенольной функцией, но с молекулярным весом выше 1 ООО. 
Это дало повод предположить, что смола содержит еще и 
другие высокомолекулярные вещества, уже не фенольного 
характера. Для выяснения решено было подойти к смоле 
методами коллоидно-химическими. Прежде всего выяснили, 
что смола дает действительно коллоидные растворы. Раствор 
смолы в спирте показал ярко выраженное явление Тиндаля. 
Капиллярный метод показал, что смола дает коллоиды лио- 
фильные.

Далее были проделаны опыты диализа и ультрафильтрации 
спиртового раствора смолы. В качестве мембран брались 
пленки, приготовленные из 4%-ного Collodiuma.

По данным Жигмонди, такие пленки пропускают вещестза 
с молекулярным весом от 5 000 до 15 000.

Выяснилось, что общее количество веществ, проходящих 
через пленку, было около 25%. Следовательно, остальные 
75% смолы составляли вещества с молекулярным весом не 
ниже 5 000.

Чтобы выделить из смолы низкомолекулярные вещества, 
мы решили прибегнуть к методу перегонки с водяным паром. 
Вещества, обладающие очень высоким 'молекулярным весом, 
очевидно, не могут быть летучими с водяным паром вследст
вие малой упругости их' паров.

При обработке смолы мы сознательно избегали термических 
методов, чтобы по воэможности не подвергать смолу резким 
воздействиям, вызывающим изменения ее состава. Перегонка 
с водяным паром, производящаяся в обычных условиях лабо
раторной практики, без всякого перегрева или повышенного 
давления, казалась нам воздействием достаточно мягким, и мы 
не предполагали, что при этом могут произойти какие-либо 
изменения состава смолы.

Нам удалось выделить из смолы 23% летучих веществ. 
Повидимому, даже и при таком мягком термическом воздей
ствии, каким является перегонка с водяным паром, смола 
все же претерпевает изменения. При исследовании летучей 
части оказалось, что она содержит до 50% фенолов, или 
12% в расчете на абсолютно-сухую смолу. Между тем холод
ным способом из этой же смолы мы извлекли только 4% 
двуатомных фенолов, т. е. нелетучих с водяным паром. 12% 
фенолов нам удавалось выделять только из свежей смолы. 
Это указывает на то, что при перегонке смолы с водяным 
паром происходят какие-то изменения в смоле, связанные 
с образованием летучих фенолов.

Нами были сделаны некоторые наблюдения над распреде
лением метоксильных групп в смоле. Исходная смола содер
жала 3% метоксила, определенного по Цейзелю. Это число 
не менялось от времени и условий хранения смолы.

Фенольная часть, выделенная из смолы по нашей методике, 
практически не содержала метоксилов. Фенольная часть, 
выделенная из смолы по Герингу, имела 2,18% матокислов, 
нейтральная часть'— 0,8%. Таким образом, более 60% мето
ксильных групп в этих условиях переходит в фенольную

часть. Надо полагать, что в состав высокомолекулярных 
шесто, обладающих фенольными функциями, входят м 
«сильные группы.

Летучая часть газогенераторной смолы содержит 12% 
нолов, как указано выше. Определение метоксила по 
зелю показало содержание СНзО в летучих фенолах 
13%, или примерно 7% в расчете на летучую часть с уч 
потерь при перегонке, или (7 X  23): 100 =  1,61% в рас 
на абсолютно-сухую смолу. В числе летучих фенолов, в< 
мо, содержатся неполные метиловые эфиры многоатом 
фенолов. Можно предполагать, что они отщепляются 
перегонке с водяным паром от высокомолекулярных вещ 
с фенольнОй функцией (фенолы, выделенные по Г ерш 
Нелетучая часть смолы содержит только 0,3% СН30 в 
чете на абсолютно-сухую смолу, летучая нейтральная част
0,3% к абсолютно-сухой смоле. Общее количество метокс 
в смоле, как выяснилось аз опытов, практически не мен 
ся, а только-перераспределяется.

Чтобы в какой-то степени выяснить механизмы воздейс 
водяного пара на смолу, мы решили установить, не проис 
дят ли в этих условиях процессы гидролиза.

Такое предположение представлялось нам вероятным, 
как нелетучий остаток смолы после перегонки с вод*' 
паром очень плохо растворялся в серном эфире. Мо‘ 
было объяснить это присоединением каких-то групп, содг 
жащих кислород. Провели опыты перегонки смолы в ус? 
виях различных pH, так как повышение концентрации во; 
родных ионов, как известно, благоприятствует усилению sr 
цессов гидролиза. Вели перегонку смолы с прибавлег 
1%-ного раствора серной кислоты в количестве 50 мл 
200 г смолы для повышения концентрации водородных и~ 
Другие опыты со смолой, нейтрализованной бикарбона- 
были проведены в целях понижения концентрации вод" 
ных ионов.

При обычной перегонке смолы с водяным паром мы 
чили 23% летучих, при перегонке с серной кислотой —с 
ше 27% летучих, при перегонке с бикарбонатом — or 
18% летучих. Последняя цифра -не может быть неиосред 
венно сопоставлена с первыми, так как здесь в состав ж 
чей части не входят карбоновые кислоты, связанные (я 
бонатом. Поэтому мы берем для сравнения суммы вых® 
нейтральной и фенольной части летучих, полученных по г 
дому из описанных способов, без учета кислотной части.

При перегонке смолы в нормальных условиях получит 
6,47% нейтральных и 12,6% фенолов, всего 19,07°/о; припе 
гонке смолы с 1%-ным H2S04—7,6% нейтральных и 18,45- 
фенолов, всего 26%; при перегонке смолы с бикарбоната 
4,64% нейтральных и 12,64% фенолов, всего 17,28%.

Опыты показали, что выход летучих при перегонке с.т 
с водяным паром возрастает с повышением концентр- 
водородных ионов. Во время перегонки смолы с водя 
паром, очевидно, происходят явления гидролиза, зависящие 
изменения pH среды.

Вышеприведенные результаты исследования групп 
состава летучих веществ, выделенных при перегонке с во 
ным паром при различных условиях pH, показывают, что 
растание летучей части с повышением концентрации во; 
родных ионов идет как по линии увеличения выхода фенол 
так и по линии возрастания выхода нейтральных веще

Чтобы установить характер фенолов, входящих в сос~ 
летучей части газогенераторной смолы, необходимо было щ 
исследования выделить их в достаточном количестве. Ч" 
бы избежать перебросов, мы разработали колонку специаа 
ной конструкции (см. рисунок).

Колонка представляла собой широкую стеклянную тру' 
набитую кольцами Рашига. В верхней части она расшире 
и похожа на резервуар типа колбы Вюрца, закрытой кау 
ковой пробкой со вставленной в нее капельной воронк 
Отводная трубка соединена с холодильником Либиха. Нижн 
«часть колонки не заполнялась кольцами Рашига. В эт 
месте трубка сужена. К нижнему концу ее припаян к- 
Повыше крана сделаны две отводные трубки, через котор; 
подается пар.

Смола подавалась в колонку через капельную воро 
позволяющую регулировать скорость ее подачи. Лет 
часть извлекалась по принципу противотока. Пар и летуч 
часть конденсировались в холодильнике и собирались в п 
емнике. Отработанная смола собиралась в нижней части к 
лонки, не заполненной кольцами Рашига, и периодически в 
пускалась через кран.

Летучая часть выделялась из водных конденсатов извлеч 
нием серным эфиром с высаливанием поваренной солью. Н 
удалось набрать ее около 300 г. Из летучей части выделе 
были фенолы пО методу Геринга. Они были тщательно о
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цены повторной обработкой щелочью и продувкой фенолятов 
юдяным даром. Очищенные и высушенные фенолы лерегоня- 
ись под вакуумом при давлении 3—4 мм. Фенолы перегоня- 
ись без разложения и с незначительными потерями.

Колонка специ

альной конст

рукции для пе

регонки

Перегонка всех фракций проходила в интервале 70—105° 
рв 3—5 мм рт. ст., что примерно соответствует температурам 
ГО0—205° ори нормальном давлении. В этом интервале 
ит низшие одноатомные фенолы и гвайякол. На присутст- 
яе последнего указывало и то, что все фракции показывали 
равнительно высокое содержание метоксила, особенно фрак- 
да 80°—90°, содержащие 17,5°/̂  метоксила.! Все выделенные 
ракции имели вид светлых масел и обладали запахом гвай-

Однако фракционированная разгонка не дала возможности 
аделить индивидуальные фенолы. Даже после многократных 
йгонок не удалось получить температурных площадок, Ме- 
жсильные группы также все время распределялись по всем 
ракциям. Это неудивительно, если учесть чрезвычайную 
гозость температур кипения низших одноатомных фенолов 
(резолов и некоторых ксиленолов) и гвайякола. Все же мож- 
} считать установленным, что из летучей части смолы

удается выделять 12в/о смеси одноатомных фенолов (в пере
счете на абсолютно-сухую смолу, содержащую около 50% 
гвайякола из расчета метоксила). Эта смесь безусловно яв
ляется товарным продуктом.

ВЫВОДЫ

1. Газогенераторная смола обладает коллоидными свойст
вами. Наши экспериментальные опыты свидетельствуют о не
возможности применения к ней обычных методов химиче
ского анализа.

2. Газогенераторная древесная смола дает коллоиды лио- 
фильные.

3. При диализе в водной среде выделенной (по методу 
Гёрикга) фенольной части в раствор переходит 10% взятого 
материала, т. е. 4°/» от веса сухой смолы.

4. В состав смолы, кроме 4% низкомолекулярных фенолов, 
входит 36% веществ, обладающих фенольной функцией, но 
с молекулярным весом выше 1 000.

5. В составе смолы содержится не свыше 25°/о веществ, 
имеющих молекулярный вес ниже 5 000, остальные 75% — 
с молекулярным весом выше 5 000.

6. Попытка отделить' высокомолекулярную часть от низко
молекулярной перегонкой с паром привела нас к выводу
о некотором распаде высокомолекулярных веществ при такой 
обработке.

7. При перегонке с паром количество фенолов повышается 
до 12% (к абсолютно-сукой смоле).

8. При перегонке смолы с водяным паром наблюдается гид
ролиз, зависящий от изменения pH среды. Выход летучих 
возрастает с повышением концентрации водородных ионов.

9. Извлеченные из конденсата при перегонке с водяным 
паром фенолы, содержание которых доходит до 12»/» к сухой 
смоле, видимо представляют смесь одноатамных фенолов со 
значительной примесью гвайякола.

10. Будущая технология древесной газогенераторной смолы 
может рассчитывать при обычных химических методах воз
действия на смолу только на 20—25% низкомолекулярных 
веществ, содержащихся в ней.

Для использования остающихся 75% веществ закономерны 
методы, связанные с радикальным воздействием на высоко
молекулярную часть (например крекинг, пиролиз) или же 
приводящие к получению товарных продуктов в виде неизмен
ной смеси этих высокомолекулярных веществ, обладающих 
определенными техничёскими свойствами (пески, суррогаты 
естественных смол и т. д.).

А. С. Игнатов

Простейший сварочный аппарат
ля нормальной работы ремонтно- 
иеханических мастерских элек
тросварочный аппарат необходим, 

[кобенно он нужен на предприятиях, 
де нет своей литейной.

Даже незначительные поломки же- 
ных и чугунных частей часто вызы- 
iTпростои станков. Между тем, в та- 
случаях можно обойтись без доро- 
стоящих и дефицитных агрегатов, 

[еболыиие и простые сварочные рабо- 
можно производить самодельным 

;аратом (см. рисунок).

Для питания такого сварочного аппа- 
|та достаточен обычный генератор (1) 

оянного тока мощностью 30 квт 
110 вольт. Чтобы избежать повреж- 
[я изоляции генератора, необходимо 
шовить его предохранитель на но- 
юльное напряжение. Для преду-
акдения- токов короткого замыкания 
цочается конденсат-реостат (2), ко-

Электро-, 
мотор

р р,

У77>

/777777Т,
Водяной

реостат-
конденсатор

Электрод

Стол для  сварки

торый состоит из деревянного бачка 
емкостью б—10 .ведер воды. Для уве
личения проводимости воды в конден

саторе растворяется 3—4 кг соли. Один 
конец электропроводки от генератора 
с грузом Р  на конце опускается в 
конденсат-реостат. Второй конец элек' 
тропроводки идет к электродержате
лю (3), где цепь размыкается. Сварка 
производится на станке (4). От станка 
идет электропроводка. £е свободный 
конец с грузом Р\ опускается в кон
денсат-реостат (2). Электродом для 
сварки служат кружки мягкого желе
за диаметром 4—8 м с меловой об
мазкой.

Стоимость предлагаемого агрегата — 
60— 100 руб.

О прочности описываемой электро
сварки говорит тот факт, что в 1938 г, 
на заводе Запбеллесдрева таким само
дельным агрегатом мы сварили сквоз
ную трещину на нижнем лафете лесо
пильной рамы «Машинверкен», и лафет 
до сих пор работает без перебоев.
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А. М. Гольдберг
Кандидат технических наук

Экспериментальное исследование транспортного двигателя, 
работающего на генераторном газе

еревод двигателя с жидкого топлива1 на генератор
ный газ связан, как известно, с падением мощности 
двигателя.

Исследовательские работы последних 5—7 лет по транс
портным газогенераторам в СССР (НАТИ, ВНИДИ, ЦНИИМЭ, 
ЛТА, ЗИС, ЧТЗ, проф. Наумов, Карпов, Мезин и др.) и 
за рубежом (Kiihne, Schlapfer, Finkbeiner) дали обширные 
материалы о стабилизации мощности и привели к ряду кон
структивных мероприятий, позволяющих частично восстано
вить падшие мощности двигателя.

Рис. 1. Общий вид транспортного двигателя при ла
бораторных испытаниях

Обзор существующих методов восстановления мощш 
основанный на обобщении результатов исследователю 
работ в СССР и за границей, показывает, что и комплек 
ное применение распространенных приемов конвертирован;: 
(повышение степени сжатия, изменение фаз распределен!! 
и т. д.) не обеспечивает стабилизации мощности. Поте] 
неизбежны и в лучшем случай составляют 20—25%.

Последние модели газовых двигателей (ЗИС-21, МГ-’ 
и т. д.), имея конструктивные параметры и особенности, ре 
ко отличающиеся от жидкотопливных двигателей, по да>щ 
ным заводских конструкторских бюро, развивают мощности 
близкую к мощности на жидком; топливе. По существу ошГ 
являются первыми прототипами специальных транспорты! 
газовых двигателей. Таким образом, практика ко̂нвврти̂:- Ш 
вания двигателей жидкого топлива на газ привела к соз> 
нию специальных транспортных газовых двигателей.

Конвертирование на газ существующих моделей двигг 
лей жидкого топлива и проектирование новых газовых уста
новок должно опираться на тепловой расчет. Методолог; 
коэфициенты и особенности этого расчета вырисовываю:; 
только после широких исследовательских работ,

В современной технической литературе почти нет данн
об исследовании транспортных газовых двигателей. Отде\ 
ные опыты исследовательских институтов ставили задз»-Ш 
изучение частных параметров рабочего процесса или npot 
ку конструктивных приемов. Таковы; работы НАТИ, ВНИД1; 
и экспериментальных отделов заводов ЗИС и ЧТЗ. В свн 
с этим экспериментальные исследования транспортного да 
гателя, питающегося генераторным газом, для полученг;! 
основных параметров, коэфициентов и характеристик, ни 
ходимых при проектировании, весьма актуальны. Такая ра
бота была проведена автором этой статьи под руководств® 
доктора технических наук профессора Д. Н. Дьякова в лаб В  
ратории кафедры тяговых машин Лесотехнической акадешж 
им. С. М. Кирова в 1939— 1940 гг.

Объектом экспериментального исследования служил анг-В 
мобильный двигатель ЭЙС-13. Двигатель работал на ras* 
полученном от газификации древесного угля в газогенсхК 
торе горизонтального процесса типа Гоен-Пулен. Газоген;-* 
ратор спроектирован и выполнен в лаборатории тяговых ■ 
шин ЛТА им. С. М. Кирова. Торможение двигателя осД 
ществлялось гидравлическим тормозом типа МАИ. Индии- ^ 
рование производилось пневмо-электрическим индикатор у  
фирмы Dobbie М. Jnnes типа Фарнборо. Вся измеритель:-; ^  
аппаратура была предварительно протарирована. Опыт:::# 
установка представлена на рис. 1.

Основные! опыты проводились при размерах тома: В  
45 мм X  45 мм X  65 мм с колебаниями ±5—7%, с влажк-ж 
стью топлива 9,2— 10,7% и при устойчивом режиме пр>В

Рис. 3. Величины, характеризующие 
процесс всасывания и выхлопа

РисТ 2.^Изменение 'состава и тепло
творной способности в зависимости 

от оборотов

Рис. 4. Величины, характеризующие I  
процесс сжатия
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Рис. 5. Величины, характеризующие 
процесс сгорания

цесса газификации. 
Снятию характерис
тик двигателя пред
шествовало определе
ние оптимальных тем
ператур охлаждаю
щей воды и картер- 
ного масла и угла 
опережения зажига
ния. Каждому режи
му соответствовал 
подбор оптимального 
соотношения воздуха 
в рабочей смеси.

Опыты сводились к 
снятию внешних и 
дроссельных характе
ристик параллель
но с индифицирова- 
нием двигателя. Об
работка осуществля
лась методами вари
ационной статистики. 
К экспериментальным 
кривым способом Че
бышева (1) подбира
лись уравнения. Для 

каждой экспериментальной зависимости определялись по
грешности опыта, обработки данных и подбора кривой. Опре
деление параметров и коэфициемтов рабочего процесса осу
ществлялось по методу проф. Г риневецкого (2,8).
Анализ результатов опытного исследования двигателя, 
ботающего на генераторном газе, позволяет установить, 

что характер протекания рабочего процесса, а также коэ- 
фициенты, параметры и основные функциональные зависимо
сти значительно отличаются от аналогичных показателей и 
связей для двигателей жидкого топлива.
Итоги исследоваиия дают право на1 следующие основные 

'выводы.
1. В противоположность жидким моторным топливам, имею

щим для определенного типа практически постоянный состав 
! теплотворную способность, калорийность и состав генера- 
рного газа значительно меняются в соответствии с изме- 
'нием режима работы двигателя.
Соотношения, с достаточной степенью точности охватываю- 
е данные, полученные в результате опытой, имеют вид 
с. 2):

Д СО =  16,44+ 92 • 10 • п — 1,7 -10 * • я2 %  объема;

ДН3 =  4,6 +  8 • 10~4- п %  объема; 

ДСОа=6,0— 10-5 • п %  объема.

Теплотворная способность;

//„ =  767 +  2827 -Ю-4 • « — 44,44 • 10~6 • пз кал/м».

Полученные результаты обязывают учитывать при расчете 
•тав и калорийность газа, изменяющиеся с оборотами 
"ателя.
. Коэфициент избытка воздуха при работе двигателя на

генераторном газе, находясь в ином интервале (а =  1,1—1,27), 
чем у двигателей жидкого топлива, изменяется по соотно
шению:

, , 215 237 000
а =  1,215 Н----- — ------- •

П п2

Газовый двигатель работает с избыткам воздуха в 10— 
20%. Это д'ает основание предполагать возможность повы
шения мощности двигателя путем уменьшения количества 
воздуха в рабочей смеси. Изыскание конструктивных прие
мов, позволяющих перейти к работе двигателя при значениях 
а =1 , должно явиться предметом дальнейших исследователь
ских работ. Следует полагать, что работу в этом направле
нии нужно концентрировать главным образом в круге вопро
сов, связанных с повышением скорости горения.

3. Параметры и коэфициенты процесса всасывания в дви
гателе, работающем на генераторном газе (рис. 3), значи
тельно отличаются по абсолютной величине от аналогичных 
значений для двигателя жидкого топлива1'. В интервале обо
ротов двигателя (п — 800 +  2400 об/мин.) параметры и коэ
фициенты процесса всасывания характеризуются следующими 
зависимостями и значениями:

Показатели
Эмпирические

соотношения

Значение 
в интервале 

п=800+ 
+2400 об/мин.

Давление оста
точных газов в 
начале всасывания

Температура 
остаточных газов 
в начале всасыва1 
ния

Коэфициент 
остаточных газов

Давление газов 
в конце всасыва
ния

Температура га
зов в конце вса
сывания

Коэфициент
наполнения

~  =0,986+0,4-10 4 • « -  
р о

—0,87-Ю-4 -пч

7=0,1-0,3213-10 -я+

+  1,595-10-4 •пч

Р  - 4
-+- =  0,9+0,17-10 •п -
Ро

— 4,8-ю ” 4 - л2

Т)„ =0,82+ 0,49 • 10~4 • п — 

5,57 • 10“ 4. пз

Яг=  1,05- 
кг

— 1,07----
емз

7"„=725—800°

у=0,08—0,11

Р„=0,91-0,68
кг

С м3

7^=  355 — 386° 

т]„= 0,83 — 0,62

4. Величины, характеризующие процесс сжатия в двигате
ле, работающем на генераторном газе, иллюстрируются по 
данным опытов на ри|с. 4.

Показатель политропического сжатия П\ вследствие мень
ших значений адиабатических показателей газовой смеси
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с. 6. Изменение продолжи- Рис. 7. Изменение продолжительности его- Рис. 8. Индикаторные диаграммы, снятые с
ьности и скорости сгора- рания в зависимости от числа оборотов двигателя при различных моментах зажига-
ib зависимости от оборо- двигателя ния

тов
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Рис. 9. Индикаторные диаграммы, снятые 
при различных моментах зажигания

заметно ниже аналогичных величин для двигателей жидкого 
топлива (п\ =  1,21 — 1,29). В совокупности с пониженной ве
личиной давления конца всасывания это уменьшает темпера
туру и давление конца сжатия.

Эмпирическая зависимость, фиксирующая связь n-t = /(п ), 
представляется в виде:

Относительные невысокие температуры конца сжатия 
(7С =  261—413°), лежащие значительно ниже температур само

воспламенения генераторного газа, дают право считать воз
можным дальнейшее повышение степени сжатия.

5. Параметры, оценивающие процесс сгорания в двигателе, 
работающем на генераторном газе, по данным опытов, пока
заны на рис. 5.

Абсолютные значения давлений вспышки P z и показатель 

жесткости, несмотря на сравнительно высокую степень сжа
тия (Е =  7,2), значительно ниже аналогичных данных для 
двигателя жидкого топлива. Это объясняется меньшими зна
чениями температуры сгорания и коэфициентов наполнения, 
молекулярного изменения и избытка воздуха, а также не
сколько большей диссоциацией. Появляется основание пред
полагать, что гарантия механической прочности в газовом 
двигателе не является препятствием для дальнейшего повы
шения степени сжатия.

Связь Рг =/е представляется для двигателей жидкого топ

лива так:

Pz =  8,0 (е — 1).

Для газовых двигателей она приобретает вид:

Pz — 4.0 — 4,5 (г -  1).

Вследствие меньшей теплотворной способности 
воздушной смеси, пониженной температуры цикла, боли 
потерь от охлаждения в процессе сгорания и др. темпе! 
газов в конце сгорания Тг ниже тех же значений для да 

теля жидкого топлива. 7'тах наступает позже Тг в резу| 

тате догорания смеси в процессе расширения.
6. Абсолютные значения коэфициентов молекулярного I 

менения, определяемые эмпирическими зависимостями:

Ро =  0,932 — 5 • 10_б • п,

IX =  0,937 — 4 • 10_6 • п,

ниже аналогичных значений для двигателя жидкого 
лива. В этом одна из причин понижения мощности гаао 
двигателя.

Попутно следуе’г отметить, что суммарные теплоемкой 
рабочих газов в связи с меняющимся составом и тем 
рой, имеют значительные колебания. Последние исклюи 
возможность использования при расчетах некоторых сред 
значений теплоемкостей для всех режимов.

7. Благодаря быстроходности двигателя, обеспечиваюл] 
активное завихривание, и более высокой степени сжатия i 
рость и продолжительность сгорания газо-воздушной сш 
при (Е =  7,2) находятся в близком соответствии со скор 
ми горения жидких топлив (при нормальной степени сжап

Характер изменения скорости и продолжительности от, 
ния рабочей смеси иллюстрируется, по данным опытов, [ 
дом кривых (рис. 6) и серией индикаторных диаграмм (рис. I

8. Углы опережения зажигания в двигателе, работаю 
на генераторном газе (Е  =  7,2), благодаря близкому ссх 
ствию скоростей горения не имеют больших отклонений I 
тех же^ значений для двигателей жидкого топлива (при i 
мальной степени сжатия). Активное влияние изменения yrl 
опережения зажигания на полноту индикаторных диагр 
подтверждается опытными диаграммами (рис. 8 и 9).

Прирост оптимального угла опережения зажигания на 
дые 100 оборотов коленчатого вала составляет примерно | 
Это иллюстрируется кривыми изменения эффективной moi 
ности двигателя в зависимости от угла опережения (рис. !i

9. Величин^, характеризующие процесс (расширения, пре 
ставлены на рис. 11. Показатель политропического расш 
ния по при работе двигателя на генераторном газе вела 
ствие главным образом догорания смеси в процессе pad 
рения в общем ниже (п =  1,34—1,24) подобных значений, 
двигателя жидкого топлива.

Эмпирическое соотношение:

л2=1,2-

10. Средние индикаторные давления в двигателе, раб 
щем на генераторном газе, вследствие понижения ’ кало| 
ности смеси и коэфициеята наполнения ниже тех же пар) 
метров двигателя жидкого! топлива. Уменьшая величину сре 
них эффективных давлений и несколько понижая мехаш

Рис. 11. Величины, характеризую- Рис
щие процесс расширения

. 12. Величины, характеризу! 
щие двигатель в целом

26 <р°

Рис. 10. Влияние изменения угла 
опережения зажигания на мощ

ности двигателя
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[ский коэфициент полезного действия, это решающим образом 
называется на мощности двигателя.
Внешняя характеристика двигателя (рис. 12) наглядно под- 
ерждает данное положение.
В соответствии с выводами, полученными в результате ис- 

ледований, намечаются пути корректировки общепринятых 
тодов расчета.
Данные, определенные опытом и проверенные теоретически- 
расчетами, позволяют вести тепловой расчет транспорт- 

|ных двигателей, работающих на генераторном газе, по типу 
' изких к исследуемому.
Создается возможность перейти от проектирования мето

дом аналогии и интуиции, господствующим до настоящего 
лени в практике, к методу, обоснованному исследования

ми и теоретическими положениями.
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Н. В. Красновский и Б. С. Царев
Научные сотрудники ЦНИИМОД

Сушка пиломатериалов в камерах различных конструкций *

ЦНИИМОД провел испытание лесосушил различных 
конструкций, а также исследовал равномерность про- 
сыхания пиломатериалов при существующем норматив

ном способе укладки и режиме сушки.
Исследование должно было определить качество сушки 

I камерах различных конструкций по количественным показа
телям равномерности и проверить соответствие применяемых 
[(нормативных) способов штабелевки материала конструкции 
■камер. Для сравнимости показателей равномерность просыха-' 

пиломатериалов во всех сушильных камерах исследова-
■ лась по единой методике. Перед 'исследователями стояла 
Iзадача установить величину отклонения от средней конечной 
важности материала в штабеле и выявить характер просыха- 

|ия материала в разных местах штабеля.
В данной статье мы ограничимся приведением лишь основ

ных методических положений исследования.
Равномерность иросыхания во всех сравниваемых камерах 

вучалась при нормативном способе укладки материала в шта- 
(ёле (на прокладках толщиной 25 мм, с коэфициентом запол

нения ширины штабеля 0,7 в камерах с естественным движе
нием воздуха и 0,95 в камерах с мощной реверсивной цирку
ляцией воздуха) и при сушке сосновых досок толщиной 
|з0 мм нормативным режимом № 00—П, а сосновых досок 
толщиной 25 мм — нормативным режимом № 000 — П.* 
Равномерность иросыхания материала во всех камерах 

|('станавливала|сь определением конечной влажности опеци- 
[ально закладывавшихся в каждый штабель 18—19 контроль- 
мх досок и характеризовалась величиной среднего квадра- 
шеского отклонения от средней конечной влажности кон- 
юльных досок в штабеле. Результаты исследования пока
зы в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
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велич. отклон. (+ а°/о) от средн. 
конечной влажности материала 

в штабеле

8 25 3,7 1,3 0,6 2,4 3,0 2,3
8 50 1.8 1,3 — —

12 25 4,1 2,6 1,9 5,4 5,7 5,4
12 50 3,7 2,1 — — —

16 25 4,5 4,0 3,2 8,4 8,4 8,4
16 50 5,6 2,9 — — —

Приведенные величины отклонения от средней конечной 
влажности материала в штабеле установлены по величине 
«одной сигмы». Следовательно!, отклонения влажности отдель
ных досок от средней конечной влажности материала в шта
беле были в 2—3 раза больше.

При средней конечной W=I5% При средней конечной W=12%

При средней конечной W=!3%

Рис. 1. Равномерность про- 
сыхания пиломатериала по 
ширине и высоте штабеля 
при нормативном способе 
укладки в камере системы 

Г рум-Г ржимай ло
5 10 15 20
Средняя конечная Влажность 6%

I * По материалам лаборатории сушки ЦНИИМОД.
' ** Сушильные камеры с мощной реверсивной циркуляцией 
)здуха типа МУР.

Исследование совершенно очевидно показало, что равно
мерность просыхания материала при нормативном способе 
штабелевки материала во всех действующих сушильных ка
мерах, особенно Грум-Гржимайло, Пекар 1, Некар 1 и «Опти
мум», крайне неудовлетворительна. Улучшение сушки мате
риалов в этих камерах, которыми оборудовано подавляющее
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Вывозку производят кольцевым ме
тодом: возчики заезжают на пасечные 
усы по порожняковым путям и сосед
ним веткам. Кольцевое движение лик
видирует простои среди возчиков. При 
тупиковом движении простои неизбежны. 
Обычно возчики ездят по двое, чтобы 
иметь возможность в случае надобности

оказать помощь друг другу. При нали
чии больших подъемов применяются 
иногда прицепные лошадищ задача кото
рых.— помогать лошадям, работающим 
на вывозке, вытаскивать вагонетки в 
гору. Езда как с грузом, так и порож
нем производится всегда шагом.

Ремонт вагонеток производят ремонт

ные рабочие, поставленные из расчета 
1 человек на каждые 25 вагонеток.

Конные круглолежневыо дороги — 
простой и надежный вид летнего транс
порта. Они позволяют исключить одну 
из самых трудоемких работ в лесу — 
трелевку, и обеспечивают выполнение 
плана летних лесозаготовок.

Инж. П. С. Милованов

Новая газогенераторная установка ЧГ-3 для тракторов ЧТЗ-60

Перевод тракторного парка на древесное топливо зна
чительно затянулся. Это объясняется главным образом 
тем, что отечественная тракторная промышленность не

которое время не выпускала специальных газогенераторных 
установок для перевода лигроиновых тракторов С-60 на 
твердое топливо.

С  г. Челябинский тракторный завод им. Сталина при
ступил к изготовлению достаточно удовлетворительной газо
генераторной установки модель Ч Г -3, предназначенной спе
циально для тракторов ЧТЗ-60. Д о этого времени Нарком- 
лес СССР был вынужден производить такие установки 
в небольшом количестве на своем Онежском заводе.

Сейчас Наркомлес имеет полную возможность целиком 
перейти на этот новый тип промышленной газогенераторной 
установки ЧГ-3.

Общее расположение газогенераторной установки ЧГ-3 на 
тракторе ЧТЗ-60 представлено на рис. 1

Рис. 1. Газогенераторная установка ЧГ-3 Челябинского 
тракторного завода им. Сталина

Газогенераторная установка ЧГ-3 состоит из газогенера
тора грубых очистителей, циклонов, пластинчатых очистите
лей, тонкого очистителя — фильтра-охладителя; газопроводов 
и деталей крепления.

Газогенератор для газификации древесных чурок располо
жен слева от сиденья тракториста. Работает он по принци
пу опрокинутого процесса с периферийным подводом возду
ха через две диаметрально противоположные футорки с пол
ным обогревом бункера. Газогенератор имеет колосниковую 
решетку. Топливом служат древесные чурки влажностью не 
выше 18°/«, и сухой древесный уголь.

Бункер газогенератора изготовлен из малоуглеродистой 
стали. Камера газификации цельнолитая из углеродистой 
стали, аллитированная.

Колосниковая решетка неподвижная, разборная и состоит 
из трьх секций, отлитых также из углеродистой стали. С ек
ции аллитированы.

Отбор газа производится из кольцевого пространства, име
ющегося между корпусов газогенератора и бункером, по
средством патрубка, расположенного в верхней части газо
генератора.

Основные размеры газогенератора: наружный диаметр
газогенератора —  720 мм; полная вы сота— 1 750 мм; диаметр 
загрузочного люка — 370 мм; внутренний диаметр камеры 
газификации по фурменному поясу — 340 мм; диаметр горло
вины камеры газификации— 150 мм; диаметр фурменных от
верстий— 12 мм; количество фурменных отверстий — 8; об
щая площ адь проходного сечения всех фурм — 9,04 см 2; 
диаметр зольникового люка—200 мм; объем бункера—0,3 м3.

Грубые очистители-циклоны (в числе двух) расположены 
впереди газогенератора по ходу трактора. Циклоны одина
ковой конструкции и одинакового! размера и соединены меж
ду собой последовательно. Каждый циклон является агре
гатом центробежного типа, т. е. газ в него поступает по 
касательной и благодаря этому получает вращательное дви
жение. Затем газ меняет свое направление. При этом тяж е
лые частицы уносов центробежной силой отбрасываются на 
периферию и под действием собственной силы тяжести опу
скаются на дно специального сборника.

Полная высота циклонов 810 мм, наружный диаметр 
300 мм.

Пластинчатый очиститель состоит из трех секций одина
ковой конструкции, соединенных последовательно. Перзые 
две секции расположены под сиденьем тракториста, третья 
вдоль трактора — между газогенератором и сиденьем. К аж 
дая секция представляет собой цилиндр, плотно закрытый 
крышкой, в который вставлена выдвижная батарея из дис
ков с отверстиями. Диски закреплены на стержнях. Газовый 
поток поступает в пластинчатый очиститель и получает рез
кое изменение скорости и направления. По этой причине 
твердые частицы, содержащиеся в газе, оседают на поверх
ность дисков и между ними.

Основные размеры пластинчатого очистителя: длина сек
ц ии — 1140 мм; наружный диаметр цилиндра — 400 мм; ши
рина двух секций в блоке — 450 мм.

Тонкий очиститель-фильтр состоит из вертикально распо
ложенных секций одинаковых размеров и соединенных меж
ду собой патрубка™ . К аж дая секция имеет в нижней части 
отъемную сетку, на которую насыпаются биметаллические 
кольца «Рашига». К аж дая секция имеет сверху и снизу 
отъемные крышки, закрывающиеся герметически. Для слива 
конденсата в нижней части каждой секции расположены 
трубки. Тонкая очистка газа в радиаторе-фильтре осуще
ствляется за счет прилипания угольной пыли к смоченным 
поверхностям колец «Рашига» при прохождении газа через 
фильтр.

Полная высота радиатора-фильтра — 1 275 мм; диаметр ци
линдра в секции — 220 мм и полная ширина очистителя —
1 100 мм. Тонкий очиститель-фильтр расположен впереди 
радиатора двигателя.

Газогенератор ЧГ-3 крепится на раме из швеллеров. Кон
цы их изогнуты по форме газогенератора, рама закрепляется
болтами к корпусу коробки передач трактора.

Циклоны устанавливаются на площадке, поддерживаемой 
специальными кронштейнами. Секции пластинчатого очисти
теля крепятся к раме газогенератора лапками, приваренны
ми к их корпусам. Тонкий очиститель-фильтр устанавливает
ся на удлиненной части лонжеронов рамы, а в верхней
части укрепляется специальными тягами, раскосыми к раме 
трактора.

Д ля безопасности и удобства обслуживания на газогене
раторе над циклонами расположена загрузочная площадка 
с лестницей с перилами. Размер загрузочной площадки 
825—420 мм.

Все агрегаты газогенераторной установки ЧГ-3 соединяют
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ся между собой газопроводами небольшой длины и очень 
удачно расположенными на тракторе. Соединение всех агре
гатов в целом обеспечивает герметичность между отдель
ными деталями газопровода и агрегатами.

Загрузка топлива должна производиться через 2 ,часа 
при работе трактора со средней нагрузкой на березовых 
чурках с влажностью не свыше 18°/о.

Расположение газогенераторной установки 41 -3 на трак
торе и монтаж в  основном подобны расположению и монта
жу установки Г-25 на тракторе СГ-65, за исключением очи
стителей, которые имеют несколько иное расположение.

Все агрегаты и многие детали установки ЧГ-3, как это 
видно из приведенных основных размеров, взаимно заменяе
мы с агрегатами и деталями газогенераторной установки 
Г-25, широко применяемой в лесной промышленности. Вза
имозаменяемость при эксплоатации является большим пре
имуществом в работе.

Для переоборудования на древесное топливо выделяются 
вполне исправные тракторы, прошедшие капитальный ремонт.

Все механические и сборочные работы, связанные с пере
оборудованием шасси трактора, производятся на местах со
гласно инструкции и приложенным к ней чертежам.

При переоборудовании часть деталей шасси лигроинового 
трактора в связи с установкой газогенератора на месте до
рабатывается.

Мы ограничимся здесь лишь кратким описанием характера 
механических и сборочных работ и их последовательности.

Сперва нужно снять топливный бак, кронштейн^ бензопрог 
вод, сиденье и его основание, инструментальный ящик и 
крылья; на каждой швеллере рамы трактора надо просвер
лить по пять отверстий, из них 3 диаметром 17 мм каждого 
швеллера предназначаются для крепления кронштейнов, под
держивающих радиатор-филЬтр, и 2 отверстия! диаметром
14 мм каждого швеллера для  крепления раскосных упоров 
радиатора фильтра. Затем надо рассверлить 12 отверстий 
в корпусе коробки передач, служащ их в лигроино- 
вом тракторе для крепления крышки коробки, под сквоз
ные болты диаметром 16 мм для крепления рамы газогенера
тора; в левом крыле трактора следует просверлить допол
нительно одно отверстие диаметром 14 мм в связи с изме
нением крепления; в левом боковом листе сиденья тракто
риста просверливаются дополнительно 2 отверстия диамет
ром 10 мм для  крепления задней фары; в коробке сиденья 
тракториста делается 4 отверстия диаметром 6,5 мм для 
крепления штепсельной коробки; в угольнике (деталь лигрои- 
нового трактора №  238) для установки загрузочной пло
щадки просверливается дополнительно два отверстия диа
метром 14 мм для ее крепления.

Все остальные необходимые детали для сборки и спе
циальный крепеж поступают от Челябинского завода вместе 
с газогенераторной установкой и никакой механической об
работке на месте не подвергаются.

П о р я д о к  с б о р к и  г а з о г е н е р а т о р н о й  у с т а н о в -  
к и ЧГ-3: установить и прикрепить к  коробке передач раму 
газогенератора в сборе; установить на газогенератор цикло
ны с загрузочной площадкой в сборе; поставить и укрепить
1-й и 2-й очистители в сборе; установить 3-й очиститель, по
ставить и укрепить сиденье и экран в сборе; установить 
крылья и фары и, наконец, газопровод.

Уместно напомнить руководителям предприятий, что для 
экономии средств переоборудование трактора желательно 
совместить с работами по капитальному ремонту. Этим д о 
стигается такж е и экономия во времени и рабочей силе.

Перед помещением газогенераторной установки на трактор 
ее нуж но тщательно осмотреть. Все элементы газогенератор
ной установки Ч Г-3 должны быть без трещин или пористо
стей в сварочных швах и пропусков в болтовых соедине
ниях. Все прокладки надо хорошо установить и промазать 
пастой.

Соединение элементов газогенераторной установки между 
собой и вся установка в целом должны обеспечивать герме
тичность и отсутствие прососов воздуха в систему. Необхо
димый монтажный инструмент для  газогенераторной установ
ки дает Челябинский тракторный завод.

Переоборудование лигроинового двигателя на газогенера - 
торный мало отличается от переоборудования двигателя при 
монтаже газогенераторной установки ЛС-1-3. Временным по
собием при этой работе послужит инструкция по переобору
дованию двигателя, написанная инж. И П. Щетининым.

Инструкции по техническому уходу ’ за газогенераторной 
установкой ЧГ-3 пока) нет, и предприятия временно должны 
пользоваться инструкцией по техническому уходу за газо
генераторной установкой Г-25. В ближайшее время такая ин
струкция будет разработана и разослана на предприятия 
Наркомлеса СССР.

ПРЕИМУЩ ЕСТВА М ОДЕЛИ ЧГ-3

На Монетном механизированном лесопункте треста Сверд- 
лес газогенератор работал в течение тысячи часов без 
серьезных повреждений и показал хорошие динамические и 
экономические качества.

На рис. 2 приведена стендовая характеристика двигателя 
С-60, работавшего от газогенераторной установки ЧГ-3, из 
которой видно, что двигатель при стендовом испытании об
ладал высокой характеристикой и при 650 оборотах в минуту 
развивал мощность 57 л. с.

Рис. 2. Стендовая характеристика двигателя 
№ 25868. Топливо—береза 1 Г = 1 5 %

Газогенераторная установка ЧГ-3 несложна по конструкции 
и проста в обслуживании. Она изготовлятся заводом по 
принципу полной взаимозаменяемости. При проектировании 
газогенераторной установки ЧГ-3 конструкторский отдел Ч е
лябинского тракторного завода учел все недостатки установ
ки Г-25, обнаруженные в процессе ее эксплоатации на лесо
заготовках.

Д ля  наблюдения за правильной работой газогенераторной 
установки ЧГ-3 завод устанавливает вакуумметр. Это — 
большое преимущество данной конструкции. Вакуумметр по'- 
зволяет точно устанавливать степень засоренности системы 
очистки и загрязнение колец «Рашига».

Во избежание быстрого прогара Топливника увеличено се- 
чение стенок горловины топливника, изменена и улучшена 
конструкция люков, изменена конструкция колосниковой ре
шетки. Увеличен диаметр болтов крепления рамы газогенера
тора к корпусу коробки передач. Недостаточная прочность 
болтов крепления рамы является одним из слабых мест 
установки Г-25, из-за чего тракторы СГ-65 много простаивз- 
ют в ремонте. Изменена конструкция крепления тяг, соеди
няющих радиатор-фильтр (очиститель-охладитель) с рамой 
трактора. Все детали газогенераторной установки, находя
щиеся под влиянием высокой температуры, аллитированы

В сравнении с газогенераторной установкой ЛС-1-3 стои
мость установки ЧГ-3 при одних и тех же затратах на мон
таж  в два с половинои раза меньше. Благодаря этому при 
широком внедрении новой установки в лесную промышлен
ность Наркомлес сэкономит большие средства по капитала 
ным затратам на перевод тракторов на древесное топливо.

Переход на новую промышленную газогенераторную уста
новку позволит освободить Онежский завод от производ
ства газогенераторов ЛС-1-3 и частично переключить на 
выпуск других механизмов, в которых заинтересована лесная 
промышленность.

Челябинский завод при соблюдении правил эксплоатации и 
ухода гарантирует в пределах двух тысяч часов общей па- 
боты газогенератора ЧГ-3 исправное действие его отдельных 
агрегатов, деталей и всей установки в целом.

Газогенераторная установка отправляется с завода ком
плектно со всеми деталями, крепежными изделиями и ннди- 
видуальным комплектом запасных частей.
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Инж. А. А. Введенский

Маломощные электростанции на твердом топливе

В
№ 10—11 «Лесной индустрии» 
(1940 г.) помещена статья Ф. И.
Кузнецова о передвижной элек

тростанция мощностью 3 квт для  осве
щения временных малоемких складов, 
требующих простых и мобильных осве
тительных агрегатов.

Целесообразность широкого исполь
зования в лесу маломощных передвиж-

Рис- 1. Газогенераторная установка 
ВД-8 (модель 1939 г.) стационарного 

типа

ных электростанций сомнений не вызы
вает. Эти агрегаты, кстати сказать, мо
жно использовать не только для осве
щения, но и для других целей. В част
ности, установка, описанная Кузнецо
вым, применима и для зарядки аккуму
ляторов.

Но подобные установки работают на 
бензине и это делает их совершенно 
непригодными в далеких районах тайги.

Д ля отдаленных лесопунктов нужен 
электрический агрегат с питанием от 
двигателя, работающего на древесине 
(газогенераторный).

С этой точки зрения весьма интерес
ны работы бюро реконструкции ГГУ 
(ныне Геологомашпроекта). Газогенера- 
торные установки Г еологомашпроекта 
построены на базе бензиновых двигате
лей Л-3, Л-6 и Л -12 трех мощностей 
1,0; 2,0 и 4,0 квт. Новые агрегаты 
были детально испытаны в автотрак
торной лаборатории М|ИМЭСХ. Один из 
них ((мощностью 0,8 квт) был принят 
в производство.

Приводим данные этик испытаний.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА 4 КВТ

Установка смонтирована из следую 
щих частей:

1. Стандартного карбюраторного дви

гателя Л-12/2. Переоборудование д е и - 
гателя для  работы на газе выразилось 
лишь в установке на месте карбюра
тора газовоздушного смесителя.

2. Динамомашины постоянного тока 
типа ПН-45 №  625219, работающей 
на двух режимах: 1350 об/мин. с на
пряжением 115 вольт и 27,8 ампера 
при нагрузке 3,2 квт и 2 100 об/мин. с 
напряжением 115 вольт и 45 ампер 
при нагрузке 5,2 квт.

Динамомашина соединена с двигате
лем эластичной муфтой и смонтирована 
на общей раме.

3. Щ ита управления с  контрольно- 
измерительными приборами, рубильни
ком и реостатами. Щ ит деревянный 
выполнен отдельно от ди-намомашины и 
соединяется с  ней ирехжильньгм шну
ром.

4. Газогенераторной установки ВД1-8 
стационарного типа, смонтированной на 
общей сварной раме, отдельно от дви
гателя и состоящей из газогенератора 
прямоточного (опрокинутого) процесса 
цельнометаллической конструкции, с 
коническим топливником, обмурованным 
керамикой, со встряхивающейся реш ет
кой и сборником конденсата; газоочи
стителя комбинированного типа — цик
лона и скруббера с кольцами Рашига, 
орошаемых водой от циркуляционной 
системы; каплеуловителя;' ручного вен
тилятора для розжига и газгольдера.

Газогенераторная установка (рис. 1) 
соединяется с двигателем 1,5-дюймовым 
гибким шлангом.

менее устойчива работа на режимах 
около 1 400 об/мин. Это объясняется за
висанием чурок. Более подходящий раз
мер чурок 40 мм X  30 мм X 30 мм. 
Установка полностью обеспечивала ра
боту двигателя, при этом не наблюда
лось даж е признаков заемоления. На 
древесном угле агрегат работал хуже. 
Агрегат можно применять без переде
лок двигателя для электростанций 
мощностью 3 квт и выше.

Значительный интерес представляет 
п&редвижная электростанция в виде 
газомобиля-8. Газомобиль представляет 
собой деревянный пароконный ход, на 
котором смонтированы газогенераторная 
установка ВД-8, двигатель Л -12, ре
дуктор для снижения оборотов и шкив 
(рис. 2). Роль редуктора выполняет ко
робка передачи автомобиля ГАЗ-АА. Га
зомобиль соединяется ременной переда' 
чей с машиной, которую он должен 
обслуживать, и легко может обеспе
чить работу циркульной пилы, колуна 
для расколки газочурок и т. п. Мощ
ность газомобиля определяется внеш
ней характеристикой двигателя, приве
денной на рис. 3. Д ля  превращения га
зомобиля-8 в электростанцию 3—4 квт 
достаточно вместо редуктора и шкива 
смонтировать динамомашину ПН-45 и 
поставить распределительный щит.

Установка на газомобиль вышки с 
прожекторами превращает его в про
стой осветительный агрегат, легко пере
брасываемый с места на место.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА 2 КВТ

Установка складывалась из электро
агрегата А Л -6 тип 30-ЭС2 и газогене
раторной установки ВД-8.

Электроагрегат АЛ-6/2 состоит из 
стандартного двигателя Л -6 2 и динамо- 
машины постоянного тока (тип ПН-28,5, 
120 вольт, 25 ампер, 220 об/мин. и 
мощностью 3 квт). Двигатель и ди
намо расположены на общей раме-те
лежке. Контрольно-измерительные при
боры и реостат смонтированы на щите 
в отдельном ящике; здесь ж е собрано 
и устройство для зарядки аккумулято
ров. Н а рис. 4 представлен общий вид 
установки при испытании.

Испытание длилось 13 дней на по
стоянной нагрузке, цричем ежедневно

Рис. 2. Газомобиль-8 (модель 1939 г.)

Испытание агрегата проводилось на 
двух режимах — 1 400 и 2 100 об/мин., и 
на двух видах топлива — на березовой 
газочурке размером 50 мм X 50 мм X  
X 30 мм и влажностью 12°/о и на дре
весном угле влажностью 23—26°/о.

Агрегат грузился проволочным рео
статом. Испытания длились 29 часов и 
показали, что двигатель Л-12 на гене
раторном газе работает вполне надеж 
но. Колебания напряжения не превыша
ют 8— 10°/о, т. е. установка пригодна 
для осветительных целей. Несколько

700 яоо поо ж  ноото/жгюогзоогяюгтгтт 
°е/мт -------- -

Рис. 3. Внешняя характеристика дви
гателя Л-12, полученная при работе 
с газогенераторной установкой ВД-8 

(модель 1939 г.)
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Рис. 4. Общий вид газогенераторной установки и эл ек 
троагрегата АЛ-6

агрегат работал по 5— 12 часов без 
перерыва со средней нагрузкой 1,54 квт. 
Всего агрегат находился под нагрузкой 
91 час. За это время было израсходо
вано 509 кг березовых газочурок и
2,3 кг автола. Удельный расход соста
вил газочурок 5,6 кг/час, или 
3,65 кг/квтч и автола 0,025 кг/час, или
0,45“/о от расхода чурок.

За весь период испытаний на розжиг 
газогенератора потрачено 3 ч. 49 м. 
(3,6%>), на холостой ход — 4 ч. 48 м. 
(4,5|>/о), на нагрузку — 90 ч. 58 м. 
(87,4%) и на простои — 4 ч. 49 м. 
(4,5»/,,).

Двигатель, электростанция и газоге
нераторная установка работали доста
точно устойчиво, хотя и с меньшей по 
сравнению с номиналом мощностью —
1,5—1,8 квт '(колебания вольтажа были 
в пределах 5— 10°/о). Аварий или серь
езных неполадок не было. Единственной 
помехой в работе являлась высокая 
влажность чурок. Вода несколько раз 
попадала в смеситель и цилиндры, вы
зывая забрасывание свечей. Много во
ды скапливалось в очистителе. Она 
сильно увлажняла нижние слои колец 
Рашига. Д ля работы применялись бере
зовые чурки размером 35 мм X 30 мм X  
X 20 мм.

В 'целом  Доказана 
полная возмож ность 
применения газогене
раторной установки 
ВД-8 (несмотря на 
то, что они вы пущ е
ны для двигателя 
Л-12) для двигателя 
Л-6. П оявления в га
зе смолы не зам еча
лось.

На сухих чурках 
а гр егат  работает
вполне удовлетвори 
тельно. Влажная чу р 
ка вызы вает перебои 
при заж игании и сни
ж ает мощность уста
новки . М ощ ность, 
развиваемая двигате
лем, достигла в сред
нем 1,54 квт, или
2,6 л. с. М аксималь
ная мощность — 

2,25 квт, или 4,8 л. с. Резких колеба
ний мощности не наблюдалось. К оле
бания напряжения были в допускаемых 
пределах 5— 10°/о. Расход топлива со 
ставлял 5,6 кг/час, или 3,65 кг/квтч.

Пусковые качества установки вполне 
удовлетворительны. Как правило, двига
тель запускался на газе и только в 
редких случаях на бензине. В среднем 
на розжиг газогенератора и пуск дви
гателя затрачивалось 25 мин. Обычно 
генератор разжигался только раз в 
сутки, в начале работ. Агрегат про
стоял всего 4,54/0 от общего времени 
работ, да и то главным образом из-за 
повышенной влажности газочурок.

Уход за агрегатом, работающим на 
газе, оказался очень несложным. В 
среднем через 2 часа в газогенератор 
загружалось около 11— 12 кг  чурок 
(примерно один мешок).

Зольник очищался один раз. Выгреба
ние остатков из-под колосниковой ре
шетки производилось примерно через 
20 часов работы. Полностью газогенера
тор не чистился совсем. Очистители 
подверглись чистке лишь один <раз. В 
настоящее время установка значительно 
переработана и выпускается как модель 
1940 г.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА 1 КВТ

Установка складывалась из электро
агрегата АЛ-3 тип 2СЗ и газогенератор
ной установки ГДУ-4.

Электростанция АЛ-3 представляет 
собой осветительный и аккумуляторно- 
зарядный агрегат. Он состоит из стан
дартного двигателя Л-3, и динамо- 
машины постоянного тока’ (тип ПН-10, 
120 вольт, 12,5 ампер, 2 200 об./мин., 
мощность 1,5 квт). Двигатель и дина
момашина смонтированы на общей раме- 
тележке. Они соединены шнуром с ящи
ком-щитом и гибким прорезиненным 
шлангом с газогенераторной установкой. 
В ящике-щите смонтированы пусковой 
реостат и устройство для зарядки 
аккумуляторов. На двигателе устанавли
вался газовоздушный смеситель —> такой 
же, что и для двигателей Л -12 и Л-6,

Газогенераторная установка ГДУ-4 
состоит из газогенератора, трех поверх
ностных охладителей-очистителей и тон
кого очистителя.

Испытание проводилось в мае 1939 г. 
На древесном угле влажностью 7— 10°/о 
и размером 15 мм X 15 мм X  25 мм 
установка работала со средней мощ
ностью 0,7—0,8 квт и наибольшей в
0,9—4,0 квт. Часовой расход древес
ного угля составлял 1,5—2,0 кг/час, или
2,5—3,0 кг/квтч. На древесной чур
ке газогенератор мог работать только 
при условии, чтобы размер чурок не 
превышал 15 мм X  15 мм X 25 мм и 
влажность 12— 15“/о. Непрерывная рабо
та могла продолжаться 8— 10 часов, 
после чего требовалась чистка газогене
ратора. На одной загрузке топливом 
установка работала 2—3 часа. После 
испытаний установка ГДУ-4 подверг
лась значительным улучшениям, и Нар
комат связи принял ее к производству 
под маркой ГРУ-3 (газогенераторная 
радиоустановка мощностью 3 л. с.).

Испытания установок разной мощно
сти показали, что двигатели Л -12, Л-6 
и Л-3 вполне могут действовать на 
генераторном газе. Происходящая при 
этом потеря мощности, безусловно, 
уменьшится, если двигатель специально 
приспособить для работы на газе.

И нж . И. С. Горячко

Батарейный транспортер ЦНИИМЭ

А грегата для  погрузки коротья в крытые вагоны и на 
платформы ширококолейных железных дорог у нас 
до  сих пор не было.

Центральный научно-исследовательский институт механиза
ции и энергетики лесной промышленности сконструировал 
новый транспортер, и опытный его образец внедрил на лесо- 
бирже Голыши.

Транспортер Ц НИ ИМ Э (предназначен для погрузки мелких 
сортиментов древесины (разделанные дрова, рудничная стой
ка, балансы, кряжи и пр.) со склада в вагон. Он состоит 
из приводной секции и нескольких приставных секций. При
водная секция транспортера устанавливается на ширококо
лейном рельсовом пути, проложенном параллельно отгрузоч
ному пути. Д ля перемещения приводной секции транспортера 
по складу могут быть использованы складские пути.

Приводная секция состоит из двухосной вагонетки и соб
ственно транспортера. Последний состоит из каркаса и ра
бочего органа в виде грузовой цепи со скрепками, шарнирно 
крепленной к  вагонетке. Высота подъема транспортера над 
уровнем склада регулируется .с помощью винта.

Приставная секция транспортера выполнена в виде решет
чатой фермы из углового ж елеза. Она передвигается на двух 
колесах, расположенных на половине ее длины. Рабочим 
органом является грузовая цепь с  упором.

Техническая характеристика транспортера следующая: мак
симальная длина 40,5 м, минимальная — 4,0 м, количество 
секций транспортера д о  7, мощность двигателя — 5,5 квт, 
вес семи секций транспортера 3 700 кг, вес одновременно 
перемещаемого груза — 800 кг, двигателем служит электро-
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