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				Эта страница не была вычитана

ведочных районах. Станок для К. б. изготовлялся раньше преимущественно из дерева.

За последнее время (1936) в конструкции станка произошел ряд изменений; наряду с деревянными появились стандартные станки, изготовляемые вместе с вышкой из стали. Основными частями станка для канатного бурения являются: а) балансир, качания которого заставляют долото ударять о забой скважины, б) талевой ворот для спуска и подъема труб, которыми крепится скважина, в) инструментальный вал для спуска и подъема инструмента, г) тартальный барабан для чистки скважины от буровой грязи, д) главный вал, сообщающий посредством шатунно-кривошипной передачи движение балансиру. Буровой инструмент, состоящий из долота, расширителя, тяжелой ударной штанги, раздвижных ножниц (яса), подвешивается на буровом канате (стальном или из манильской пеньки). Верхний конец каната укрепляется зажимами уравнительного винта, подвешенного к головке балансира. Балансир делает 40—50 качаний в минуту, при каждом качании долото ударяется о забой (дно скважины), углубляя последний. После каждого удара долото необходимо поворачивать на некоторый угол, чтобы получить скважину круглого сечения. Чистка выбуренной породы производится периодически с помощью американской желонки, опускаемой в скважину на канате, намотанном на тартальный барабан.

К. б. имеет ряд преимуществ по сравнению с ударным штанговым бурением (см. Бурение скважины), т. к. вместо жесткой системы штанг долото связано с балансиром гибким канатом.

Это позволило быстрее производить спуск и подъем инструмента, уменьшило количество аварий и ловильных работ, ускорило и удешевило процесс бурения по сравнению со штанговым в П/г раза. Вследствие этого К. б. получило весьма значительное распространение.

В СССР К. б. особенно широко применялось в Грозненском районе, где оно было до 1925—1926 преобладающим. В 1936 К. б. на нефтяных промыслах Союза ССР (в т. ч. и Грозненских) вытеснено более совершенным вращательным бурением.

КАНАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, производство пеньковых канатов по методу длинного прядения. Пеньковый канат представляет собой гибкое тело цилиндрической формы, изготовленное из растительных лубяных волокон, и состоит из пряжи, называемой в К. п. каболками.

В общежитии тонкие канаты часто называют веревками (см.) или бичевой. Изготовление изделий, подобных канатным, было известно в древние времена и занесено в Европу скифами. Известно, что эти изделия употреблялись в 3 веке до хр. э. греками для нужд судоходства. До 18 в. К. п. носило исключительно кустарный характер. С начала 18 в. — при Петре I — для нужд растущего флота и военных надобностей в России развивается мануфактурное производство канатов, изготовляемых также и для экспорта. Однако, производство это остается примитивным, основанным на дешевом ручном труде крепостных и кустарей. В середине 19 века известны уже канатные фабрики в Петербурге и Нижнем-Новгороде. В этот период пряжа попрежнему изготовлялась кустарями на дому. С 80  — х гг. 19 в. наблюдается сокращение потребления и производства пеньковых канатов в виду развития парового флота, где потребность в этих канатах значительнониже, чем в парусном. Появляется конкурент пеньковых канатов — стальные и железные проволочные канаты (троссы). В капиталистич. странах начинают применять экзотические волокна из колоний: сизаль, маниллу; в то же время развивается механизированное производство канатов (см. Канатная промышленность).

Материалом для изготовления канатов служат растительные волокна следующих лубяных растений: 1) русская пенька, 2) манильская пенька (манилла), 3) сизальская пенька (сизаль), 4) итальянская пенька, 5) новозеландская пенька (Phormium tenax), 6) алоэ (семейство лилий). В К. п. Союза ССР основным сырьем является советская пенька; из импортных видов сырья применяются сизаль и манилла.

Кроме того, для трансмиссий пряжа изготовляются также канаты из хлопчатобумажной пряжи.

Канаты, изготовленные из сопрядь(лица) ветской пеньки, предназначенные для работы во влажных левая ч местах и в воде, подвергаются свивка канат троссовой работы осмолению. Канаты применяются, гл. обр., в следующих областях: 1) лесосплав: канаты правая для перевязки плотов — косяки, '
свивка для связи плотов между со

шаг _ру-канат кабельговой работы бой — лежни, якорные канатыдраки; 2) рыболовная промышленность: тянущие невод кана

Рис. 1. Схема изкаты — урезы; для изготовления готовления ната. неводов  — нижние и верхние подборы; 3) морской и речной транспорт: для бегучего и стоячего такелажа, для подъемных сооружений и разных такелажных работ; 4) трансмиссионные передачи.

Схема изготовления канатов такова (рис. 1).

Канатная пряжа (каболки) скручивается в прядь, или так наз. лицу. Три или четыре лицы в свою очередь соединяются вместе и скручиваются в канат. Канаты, изготовленные таким образом, называются канатами троссовой работы — трехпрядными или четырехпрядными.

Если желательно получение канатов особо гибких, то скручивают в один канат несколько канатов троссовой работы; такой канат носит название каната кабельтовой работы. — Пряди в канате скручиваются (свиваются) по винтовой линии. Один оборот пряди вокруг оси каната называется шагом крутки (свивки) каната (см. рис. 1). Степень крутки каната и шаг крутки берутся в зависимости от размера и назначения каната. Чем шаг больше, тем канат более гибок. Между шагом крутки и окружностью каната существует определенное соотношение, а именно: отношение длины шага крутки к длине окружности каната берут в пределах от 0, 75 (крутая свивка) до 1 (пологая свивка). Свивка каната бывает правой и левой (рис. 1). Направления крутки каната, пряди и пряжи (рис. 1) должны быть противоположны по отношению друг к другу. Это условие необходимо во избежание раскручивания изготовленного каната (см. Веревки).

Размер канатов определяется измерением длины их окружности, напр., говорят: канат 76 мм в окружности, или, что то же самое, 3  — дюймовый канат (в окружности). Технические условия изготовления канатов предусмотрены стандартами (для канатов из советской пеньки ОСТ 96). Просмоленные канаты из советской пеньки на 10% слабее (по разрыву) бельных канатов. Манильские и сизальские канаты
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