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Техника и технологии агропромышленного комплекса

дующим образом [1]: хладоагент — 49 %; газиро-

вание напитков — 20 %; увеличение нефтеотдачи 

пластов — 5…10 %; литейная промышленность — 

10 %; химическая промышленность — 10 %; другое 

применение — 10 %.

Диоксид углерода наиболее широко применя-

ется в пищевой промышленности в качестве хла-

доагента (в виде сухого льда) для хранения и транс-

портировки пищевых продуктов и для газирования 

напитков. Увеличивается применение диоксида 

углерода для закачки в нефтяные пласты для уве-

личения их нефтеотдачи. Диоксид углерода при-

меняется в качестве растворителя и экстрагента, 

для кальцинированной соды (~30 млн т в год), са-

лициловой кислоты, а также выращивания цветов 

и других растений в парниках, в литейной про-

мышленности и в других отраслях народного хо-

зяйства.

Примером наиболее крупномасштабного при-

менения диоксида углерода в химической промыш-

ленности является синтез мочевины. Доля утили-

зации диоксида углерода в промышленном хи-

мическом синтезе составляет всего около 10 %. 

В будущем по мере развития химии диоксида уг-

лерода эта доля должна многократно возрасти.

Синтез на основе диоксида углерода позволяет 

получать широкий круг полезных химических про-

дуктов. Малое число реализованных в промышлен-

ном масштабе реакций на основе диоксида углерода 

обусловлено первую очередь отсутствием эффектив-

ных катализаторов. Успехи в области каталитиче-

ского органического синтеза, особенно в области 

гомогенного металлокомплексного катализа, и до-

стижения в области активации одноуглеродных мо-

лекул (в том числе диоксида углерода) позволяют 

смело предположить, что в скором будущем будут 

разработаны активные и селективные катализаторы, 

на основе которых будет решена экологически важ-

ная проблема создания многотоннажных промыш-

ленных процессов утилизации диоксида углерода.
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РАСЧЕТ ЗАЗОРА В ШАРНИРНОМ СОЕДИНЕНИИ 

ПРИВОДНЫХ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Существующие конструкции стандартной при-

водной цепи даже при условии весьма высо-

кой точности ее изготовления [1], а также при по-

вышенной степени точности изготовления зубьев 

звездочек для пластинчатых цепей и повышен-

ной тщательности монтажа всей передачи в целом 

не отвечают по совокупности эксплуатационных 

качеств потребностям современного машинострое-

ния. Низкая работоспособность приводных роли-

ковых цепей является причиной частых и длитель-

ных простоев сельскохозяйственных машин в тече-

ние короткого уборочного сезона.

Для повышения эффективности использова-

ния цепного привода сельскохозяйственных ма-

шин рекомендуется применять приводные приз-

матические цепи.

Для конструирования приводных призматиче-

ских цепей, которые предложены автором, у маши-

ностроительной промышленности, изготовляющей 

приводные цепи, нет исходных данных. В частно-

сти, конструкторам не известны конструктивные 

соображения, исходя из которых можно рассчи-

тать нужный зазор в сопряжении шарнирного со-

единения приводной призматической цепи (рис. 1).

Соединительный цепной шарнир приводной 

призматической цепи образует сопряженные вну-

три отверстий в изогнутых пластинах 1 (или во вну-

тренних пластинах) призмы смежных звеньев, 

имеющие в поперечном сечении, выпуклые поверх-

ности качения и (плоские или цилиндрические по-
верхности) элементы зацепления. Для обеспечения 

шарнирности звеньев между «подвижной» внутрен-

ней призмой 2 и наружной призмой 3 и поверхно-

стью направляющих отверстий изогнутых пластин 1 

(или прямых внутренних пластин) предусматрива-

ют гарантированный зазор.

На чертеже также показаны: 4 — переходная 

призма концевого звена; 5 — развальцованная го-

ловка (замок, шплинт или т. п., который может от-

сутствовать).
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На рис. 2. дана расчетная схема открытого са-

моустанавливающегося шарнира до обкатки цепи 

в передаче при повороте смежного звена на угол 2ψ.

В наиболее простом варианте из возможных 

конструкций приводной призматической цепи бо-

ковые поверхности призм (в частности, поверхность 

качения, обращенная к внутренней стороне звена, 

и элементы зацепления — рабочий участок боко-

вой поверхности, обращенной к концу, т. е. к вне-

шней стороне звена) выполнены цилиндрически-

ми поверхностями в поперечном сечении выпуклы-

ми с одинаковым постоянным радиусом кривизны, 

причем величина радиуса элемента зацепления мо-

жет быть существенно меньше радиуса элемента за-

цепления (ролика), соответствующего по шагу ти-

поразмера приводных роликовых цепей. Диаме-

тральный зазор в соединительном цепном шарнире 

образуется за счет выполнения каждой из призм 2 

и 3, в поперечном сечении толщиной меньше вели-

чины радиуса кривизны цилиндрического отверстия 

пластины 1. Направляющие отверстия в изогнутых 

пластинах 1 в узкой части звена (либо в прямых вну-

тренних пластинах) имеют форму цилиндров враще-

ния с величиной радиуса кривизны, равной или не-

сколько большей радиуса элемента зацепления (ко-

торый в рассмотренном случае равен Rк).

Нужный зазор между призмами 2 и 3 и поверх-

ностью направляющего цилиндрического отвер-

стия изогнутой пластины 1 для целей расчета раз-

меров при конструировании призматических цепей 

с достаточной точностью определяется как вели-

чина проекции на ось звена перемещения оси эле-

мента зацепления наружной призмы 3 (повора-

чивающегося смежного звена) (точки A на рис. 2 

при качении) относительно оси поверхности ка-

чения внутренней призмы 2 шарнира относитель-

но точки O в точку B, предварительно рассчитыва-

ют по формуле

Δ ≥ 2Rкcosψ – Rк – (Rк + e)cos2ψ + e,

где Δ — диаметральный зазор, измеренный вдоль пла-

стины, мм; Rк — радиус кривизны поверхности качения 

призм, мм; 2ψ — наибольший угол взаимного поворота 

смежных звеньев до самоустановки внутренней призмы, 

град; при большем значении угла взаимного поворота 

смежных звеньев внутренняя призма 2 выжимается (на-

чинает разворачиваться) в цилиндрических отверстиях 

изогнутых пластин 1 (или в отверстиях внутренних пла-

стин) в новое угловое положение относительно пластин 

1 в плоскости поворота звеньев. Угол 2ψ зависит от со-

отношения величин радиусов кривизны цилиндрическо-

го отверстия в пластине и элемента зацепления, от каче-

ства и материала их поверхностей статического сколь-

жения, от наличия между их поверхностями смазочного 

материала. Угол 2ψ рассчитывают согласно условию рав-

новесия внутренней призмы 2 или определяют экспери-

ментально; e — смещение осей боковых цилиндрических 

поверхностей призмы для выполнения призмы, которая 

в поперечном сечении толщиной меньше величины ра-

диуса ее боковых поверхностей, мм.

Для уменьшения величины диаметрального за-

зора в сопряжении рекомендуется применять твер-

дый смазочный материал, например, графитовый 

или фторопластовое покрытие для пары статиче-

ского скольжения шарнира.
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Рис. 2. Расчетная схема открытого 
самоустанавливающегося шарнира
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Рис. 1. Чертеж однорядной приводной 
призматической цепи


