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ц^адаюлозне
Р а - к о с stsели CPE) при выводе косшпесккх аппаратов (КА) на 

орбиту подвергаются воздействию внешней среды - аэродинамическому 
нагреву к аэродинашгческам силам. Кроме того, на Рй действуют 
большие перегрузки. Защитить КА от перегрузок невозможно, но 
освободить его от восприятия нагрева и.аэродинамических сил можно* 
поместив его. под головным обтекателем (ГО). Так как аэродинами
ческие силы и нагрев действуют- лишь на начальном этапе пуска, то 
ГО после прохождения плотных слоев атмосферы должен быть сброшен, 
для чего на ГО устанавливают систему сброса. Зга система может 
работать так, что производится:

- отталкивание от ракеты створок предварительно расчлененного 
ГО;

- сброс ГО ''чулкам", когда обтекатель сдвигается вперед и 
уводится от ракеты;

- сброс обтекателя на участке полета с нулевой перегрузкой.
При аварийной ситуации для спасения экипажа или особо ценной

аппаратуры предусмотрена система аварийного спасения (ОАО), котора 
имеет в своем составе ракетный двигатель твердого топлива (РДТГ).
С помощью этого двигателя спасаемый отсек отрывается от ракеты 
и уводится от нее. При этом предварительно происходит разделение 
на части, как ГО так и Ка .

Мет одические указания имеют 17 основных рисунков и являются 
четвертей частью иллюстративного материала по конструкции ракет >. 
ракет-носителей.

Первая часть - "Головные части ракет"
Вторая часть •- "Системы отделения головных частей и 

розделения блоков",
Третья часть - "Носовые отсеки".



1. Форш головных обтекателей (рис. 1.1)
Форма и размеры ГО отделяю тся размерами ракеты-носителя, 

ко; отрукцией и- другими- особенностями КА:. Тек первый КСЗ был закрыт 
пт:сотым конусным обтекателем (А ). Если КА или его часть имеют дос- 
■д; точкую защиту от аэродинагдгчеоких сил и нагрева, то обтекателем- 
В) закрывают лишь незащищенные участки поверхности. Большей частью 
. угла ГО состоит из сочетания цилиндра и конуса (В ). Особых удсбо- 
-•геквкаш. форм ГО не требуется, т-»к« аеродавайпческие потери на 

' ктнвногл участке налета составляют ш ь  2 .... 3£ • ст -гравитационных 
сстэрь. Основное требование, к форме ГО - требование симметричности 
1; стопу, осла ка КА имеется какой-либо выступ, не вписывающийся ь 
та бариты т\), то последний делают в необходимом месте большего диа- 
нгтра (Г ) .  Однако, это решение не всегда приемлемо, т .к . приходится 
мьс-водить много изменений в система-сброса ГС: и С АС. -.Лучшим реде- 
к,а-:.: является установка местного обтекателя на выступающую часть 
..... 7, симметрично расположить -ложный обтекатель с темп же. разме

ла ГО действуют нагрузки:
- при транспортировке, ГО закреплен на ракете ш кольно z 

испытывает поперечную перегрузку - 2;
- избыточное внутреннее давление. Этот црепад давления появ

ляется из-за того, что ГО герметичен ( по крайней мере, пыле 
влагонепроницаем) а имеющийся внутри ГО воздух за время 
пуска не успевает стравиться;

- е  полете. Аэродинамические нагрузки, прилаженные, в  основ
ном, к  конусной части ГО вызывают появление перерезывавшей 
силы

и изгибающего момента

где ^ ях - максимальный угол атаки, -
&гпах- максимальный скоростной капор, 

0  - площадь миделя,.
L  - длина пдощщрической части Г-
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2. Головной обтекатель клепанной конструкций Грис. 2.1 <
Принципы проектирования к изготовления клёпанного головного

обтекателя заимствованы из самолетостроения. ГО имеет силово; ,
состоящий из стрингеров (8) к шпангоутов (10). К силовому наберу 
приклепывается тонкая обшивка (3 ,? }. Вег- ГО состоит из двух и 
солее створок, то продольные стыки усиливаются профилями ; 74' .

Конусная носовая часть ГО ( I )  воспринимает основную нпггузку 
от аэродинамических сил, которая вызывает в корпусе ГО н-энг -ж; я: г 
изгиба и сжатия. Эти же силы вызывают касательные напряжен;;;: ст 
поререзывающе” силы.'

Подбор сечений- элементов конструкции ГО проводите.'- так же, как 
для других сухих отсеков (ем. "Носовые отсеки” ,раздел I ) .  Наиболее 
нагруженным сечением ГО является сечение у нижнего стыкового шпан
гоута С 15) -

Но продольном стыке расположены замкй, )шрул:ен}:ыс силами 
ст внутреннего избыточного давления в ГС

р *  » Л о А-Ё
я

где Ръ  - избыточное давление внутри Г0;
2> - диаметр цилиндрической части ГО.

■%«*.- число замков на каждом продольном стыке.
Для восприятия усилия сдвига от поперечной силы на продоль

ных стыках имеются шпклыш, которые работают на соез от усилия

J  _  >*<-tun
.где Я*.» - число шпилек,

3. Корпус ГО из композиционных материалов (рис.3.1)
Для уменьшения массы ГО может быть изготовлен из компози

ционных материалов однослойной или трехслойной конструкции из 
стеклотекстолита е л е - и з  материала на с шве градыта. Силовые 
элементы ( окантовки, шпангоута, вкладыши и т .п . )Езготаь-тиБ2ют 
из металла или из прочных композиционных Материалов. Вкладыши
из металла крепят с помощью болтов с потайной (4 ) или полукруглой 
(16} головками. Крепление болтами с полукруглой головкой пред-
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почтительнее, т .к . кз? раОклиытшщик усилий от конуса потайной 
голоькз^ Применение вкладышей из волокнистых кошюзандокных 
материалов- вызывает трудности в образовании в них отверстий, 
к-згда требуется большая,, до ЭДЮм/с скорость реванш. Такую 
скорость обработки возможно достичь, пршеняя ма^штно-шпульс- 
пый или взрывной способ додачи инструмента.

Особо легкие конструкции из композиционных- материалов полу
чаются при изготовлении слоев оболочки и усилений с... плавными 
переходами, без подреза олоев, ;

Подбор сечений элементов конструкций ГО проводится так же, 
как и для других сухих отсеков (см,"Носовые части",раздел I ) .

4. Система сброса головного обтекателя: с разделением 
на створки ( "тюльпанная" схема )

4.1 Схема работы системы 
Головной обтекатель для осуществления сброса состоит из 

двух разделяющихся створок, которые до сброса соединены мевду 
собой и присоединены к корпусу ракеты о помощью замков продоль
ного и поперечного стыков (рйс.4 .1 ). Разъединенные створки рас
талкиваются толкателями (7) или РДТТ (8 ).

Если сверху вместо наконечника установлен двигатель САС, 
то устанавливают дополнительные приводи для раскрытия продоль - 
ного(9) и поперечного ( I I )  стыков и ложементы для захвата 
спасаемой части при аварийном отделении.

На рис.4 .2 показана схема раскрытия и сброса отворок ГО 
без системы аварийного спасения. Сброс-осуществляется в следую
щей последовательности:

А - отделение наконечника (3) от створок воздушным или 
пиротехническим приводом,

Б - раскрытие замков продольного (4 ) и поперечного (7) 
стыков за счет перемещения наконечника (3) вверх,

В - поворот створок. ( I  и 2) пружинными.толкателями (5) 
вокруг оси (6 ),

Г  - достижение створками положения, когда срабатывает 
замок крепления узла поворота створок (6)?



v  I  - замки продольного ^
0 стыка,

2 - наконечник,
3,- замки поперечного 

стыка,
4 - узлы поворота,
5 - створка,
6 ~ створка,
7 - Пружинные толкатели,
Б. - РДТТ,
9 - Привод распития зам

ков продольного стшса.,
10 - Зашей поперечного

стыка npz аварийной 
ситуации,

11 - подвод каскоыткя
попере’Зного стыка,

12 - ложементы.
Рис. 4.1

Д- отдаление створок ш есте 
с осями зрагцения от плата 
на корпусе ракеты,

2 ~  свободно© падение створок

4.2. Устройство продольного 
стыка (рие.4.3)

На профиле продольного стыка 
створок ГО крепятся заглки, кото
рые соединяет воедино обе створки. 
На внутреннем профиле (5) уста
навливают шариковые яа?аки, сткры- 
вакжшеся с помощью тяг (3 ). Эти 
тяги занимают. иного полезного 
пространства внутри ГО, что лик
видируется постановкой наружного 
продольного профиля. Для умень
шения габаритов тяги принимают 
к корпусу ГО z шариковые эаккя(2) 
заменяют на рычажные (8 ). Загдси 
продольного стыка воспринимают 
усилия, которые появляются от из
быточного давления воздуха внутри 
ГО при подъем© на активном участке 
полета. Для восприятия сдвига от 
поперечной силы на продольном 
стыке -имеются короткае шпильки(7 ), 
не препятствующие раскрытию 
створок.

О- выборе- диаметров лшилек ■
см. раздел 2

4.3. Привод наконечника-и продольного стыка (рис.4.4) 
Наконечник (8 ) крепит створки между собой и является свя- 

зуюдга звенш , к которому .присоединяются тяги (6 ) , идущие'к 
шариковым' замкам продольного стыка, наконечник сверху покрыт 
слоем теплозащиты (3 ), т .к . в  полета наконечник может нагреться 
дс 800— 120оРс. Продолжением' этой теплозащиты является тешго- 
ззо тн  конусной части ГО (2).- -
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Наконечник охватывает два торцевых попушпангоута. Приводом является 
воздушный ЦИЛИНДР -ИЛИ пиропривод, который крепится к 
кронштейну (12) на одной из створок 10.

шток привода, срезая чеду^ снимает наконочник с полушзангоутов 
z через тяги (6 ) открывает замки продольного стыка. Для уменьшения 
трения во всех сочленениях устанавливаются, завалъцова.тада в рыча
гах шаровые подшипники (13).

Если известно усилие на открытие шарикового замка под нагруз
кой, то усилие привода можно вычислить по формуле

п/>*в л 3 '
1'де - числе замков,

- усилие на рычаге замка, необходимое .для раскрытия его. 
Это усилие является расчетным для кронштейна (12 ), работавшего 

::j  изгиб. Размеры кронштейна выбираются исходя из условия

М & г
е к/Г — г̂;— - максимальные напряжения в кронштейне,

*%пг - - изгибающий момент в середине кронштейна,

У -  коэффициент безопасности,
W - момент сопротивления -сечения кронштейна,
6",- временное соцротивление на разрыв материала кронштейна. 

Все тяги, соединяющие привод с шариковыми замками, работают 
на растяжение и расчетные- усилием для них является усилие

4.4. Узел вращения створок (рис.4.5)
По достижении створкой отклонения-на 40?.„50 ° необходимо нару

шить крепление ствсрки к корпусу ракеты, иначе при своем дальней
шем вращении створка может удариться о ракету. Для достижения этой 
цели- служит устройство сброса узла вращения створки, один из приме
ров которого показан на рис.4 .5 .. Это. устройство имеет нажимной 
шариковый замок и пружинные толкатели.
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Кронштейн створки (6 ) вращается вместе со стаканом (17) в 
бронзовых втулках (14) до тех пор, пока накидкой болт (8 ) не наж
мет на кнопку шарикового замка (Э ) , который распивается. Отрывная 
плата (7) иод действием -пружин отбрасывается от платы на корпусе 
ракеты (4 ). Синхронность срабатывания замков обеспечивается, регу
лировкой нажимных болтов' (8) .

5. Система сброса ТО "чулко«м" (рис.5.1)
5Л.Установка двигателей сброса ГО.
В системе сброса ГО "чулком" без разделения его на створ:-о: 

устанавливают в обтекателях РДТТ (2 ), включение которых после 
раскрытия шариковых замков (5) приводит к сдвигу обтекателя впе
ред по рельсам (4 ). Обтекатель сдвигается на роликах (8 ), закре
пленных на кронштейне (7 ). После сброса обтекателя рельсы также 
М01ут  быть сброшены. По-окончании работы РДГГ включается двига- 
тель увода (13) для того, чтобы движущаяся с ускорение*!ракета 
не догнала сброшенный обтекатель.'

Взаимные перемещения обтекателя и ракеты можно найти, решая 
дифференциальные уравнения движения обтекателя и ракеты.

При предварительных расчетах можно принять, считая процесс 
сброса обтекателя быстротекущим:

- массы обтекателя и ракеты - постоянны;
- значения тяги ракеты и системы сброса обтекателя - постоян- 

ны;
-- известно расстояние, которое должен пройти обтекатель по 

ракете до включения-двигателя увода.
Тогда время перемещения обтекателя по ракете на длину £

можно найти по формуле
г е . ~

кодт _  кр у ’
трЕгп J

; де Rr / Roer - соответственно, тяги ракеты и обтекателя,
rKf,m c£ 7  - соответственно, кассы ракеты без обтекателя и 

масса обтекателя.
При сходе с рельсов двигатели сброса выключаются и подается 

команда на включение двигателя увода.
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Гягу двигателя увода можно найти по .формуле

л > “

где i> - диаметр ракеты,

7? = - ^  , t  = f- + )T f- § e . .7 > ы Г2—t RoSt ГУ1р
tL,-  полное время работы системы.

Массу топлива в двигателях сброса и в двигателях увода 
можно определить из соотношений

&ot*> -А -гг, .
Ъ  7^ z i, -тц£ - ТВ— I

где PV9'„sn>,fyg.yt- соответственно , уделные тяги двигателей сброса и 
двигателя увода.

5.2. Установка рельсов сброса ГО (рис,5.Z)
После того, как обтекатель сошел с направляющих (3 ), рельсы 

пнобятся лишней кассой и их -желательно сбросить. На рис.5.2 
: сведена одна из возможных конструкций установи? :< сброса рельсов.

В исходном положении, когда обтекатель ( I )  находится в при
соединенном к ракета положении, рельсы крепятся в нижнем крон
штейне (10) и своими зубьями входят в отверстия силового шпангоу
те (5 ). Сверху рельсы зацепляются узлом (2 ), который имеет заг
лушки, входящие в рельсы, и в таком положении контрятся проволо
кой (4 ). Кронштейн (10) выталкивается по салазкам в кронштейне(7 ) 
пружиной (6 ).

Сброс рельсов осуществляется в следующей последовательности:
- открываются замки ( I I ) ,
- включается РДТТ сброса ГО,
- ГС' по рельсам выкатывается вперед,
- ролики выбивают заглушку узла (2 ), срезая контровку (4 ),
- рельс начинает поворачиваться под действием усилия пружи

ны (6)и из-за перегрузки, действующей на ракету,
- кронштейн (10) выталкивается из ..салазок кронштейна (7 ),
- рельс отходит от ракеты.
В этой конструкции соблюдено условие сброса створок ГО:
- вначале рельсы поворачиваются,
- затем нижние концы рельсов освобождаются от цепления 

и отталкиваются от ракеты.
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6. Шариковые замки сброса ГО (рис.6.1)
Шариковые замки сброса IX) можно разделить на две группы 

способу фиксации шариков:
- с поступательным перемещением фиксирующего звена,
- с поворотом фиксирующего звена.
В схеме А) кагавка для размещения шариков (5, находится .в 

головке (3 ). Сепаратором служит стакан (4 ). При выдергивании што
ка (6) шарики западают внутрь, предоставляя свободу движешь; ста'са
ну. В собранном виде замок напоминает обычный болт и через отверс
тия в створках(I и 2) осуществляет их таеплекие. Идя регулировки 
на шток наворачивается серьга (7 ). Сигнализацией закрытого положе
ния замка является выступание штыря штока (6) из головки (3 ). Уси
лие выдергивания штока зависит от усилия раскрытия створок ( I  и 2) 
и может быть вычислено по формуле 

З Г  _ -Г Р '*  ‘V*. -̂го

где j f -  коэффициент трения (/ =  0 ,0 5 ...0 ,1 ),
рн ~ давление внутри ГО,

-Vo - соответственно, диаметр и длина ГО,
% -  число замков на ГО.

В схеме В) шариковый замок соединяет платформу (9) с крондт 
ком ( I I )  сои крепления створки. При налиме на тарель (13) штс:. ‘ 
утопает и освобождает кршку (12) от корпуса (10 ). Сигнализацией 
полного закрытия замка оделит выступание из корпуса двух рисок :-.а 
штоке (6).

В схеме В) шарики (5) фиксируются в положении, когда зажат 
шток(22) рычагом с обоймой (21) - При повороте рычага впадины в 
обойме попадают против шариков, которые скатываются в эти впадины, 
освобождая шток (22), который, в свою очередь, выдергивается из 
замка пружиной (18 ). Момент на открытие замка можно определить 
по формуле

где 3  - диаметр -ротия в обойме, в которую упираются шари
ки в закрытии положении замка.
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? . Рычажные замки системы сброса ТО (рд .7 .1 )
Конструкция рычажных замков сброса ГО основывается ка удер

живании в рычажном захвате болта с устуйсм или. с серьгой. Болт ч7;
стягивает соединяемые отоедсл. При освобождения головки болт выб
расывается из пакета пружиной (13 ). Для улучшения работы пружины
усилие затяжки воспринимает втулка (18).

Б схеме. Т, болт (7) уступом опирается но зуб рычага (10). За 
счет разных плеч на верхнее плечо рычага передается усилие значи
тельно меньшее, чем усилие на зубе. Верхнее плечо рычага (12) упи
рается в плечо рычага ( I I ) ,  другое плечо которого служит длл прирое- 
дшюшн тяг системы открытия замков. Удлиненное плечо рычага (13) 
может заканчиваться кулачком или роликом (16), -вращающимся на 
валике (17) .Поверхность на стопорящем плече рычага ( I I )  имеет 
эксцентриситет относительно оси вращения рычага. Это необходимо 
для того, чтобы усилие затяжки болта (7) и вибрации не приводили 
к самопроизвольному раскрытию замка. Усилие на раскрытие замка 
может быть определено, зная усилие, приходящее на белт (7 ), переда
точное отношение, .величину эксцентриситета стопорящего плеча ры
чага ( I I )  и коэффициент трения.

В схеме Тг стопорящим устройством является валик (4 ) с лыской, 
который удерживает рычаг (6) с роликом (5) в закрытом положении.
При повороте, рычага уЗ) с валиком (4) ролик (5) становится против 
лысни и рычаг (6 ) поворачивается, освобождая рычаг (7), который 
пружиной 413) выбрасывается из зацепления.

Для.. уменьшения усилия трения валики вращаются в бронзовых 
втулках к.ролика- изготовлены из бронзы.

Усилие затяжки.гайки (20) контролируется тарировочным гаеч-
- ключе;.:. Это необходимо', для того, чтобы обеспечить нормальную 

работу замка. Если усилие, .слишком мало, то будет раскрытие стыка 
паи его■нагружении, если слишком велико, то - слишком большое 
усилие на ррекрыг , . :;:.гка.
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в . Установка толкателей створок (рис.8 .1)
Пружинные толкатели U ) предназначены для открытия створок(1) 

перед их сбросом.. Один конец- толкателя крепится шарнирно на створке, 
а другой конец упирается шаровым пальцем в гнездо на корпусе ракеты. 
Это сделано для того, чтобы толкатель улетал шесте со сброшенной

о.тней. Ухо верхней крышки толкателя крепится с помощью шарового 
ход: " попса (9 ; в-вилке кронштейна (6 ) ; который, в свою очередь, 
к. " делах кропится к профилю (8) створки. Шток толкателя-(3 ) со 

.чес.-,— пальцем упирается в кронштейн на корпусе рэкета.
параметры пру-ж-икпог о толкателя выбирают, из условия, что при

i- jrn tc - :..нагружении (рис.8^;)

' '-’РУ-ХС , —— --

^  “  -г-юмеш? от пружины на раскрытие,
усилие пружины,

3S- начальное у с и л и е  в пружине,
2 -  жоеткесть пружины, 
h„~ плечо усилия пружшш,

~ момент силы на закрытие створки от 
продольной перегрузки,

/77сгв-масса створки,
максимальная продольная перегрузка 
- расстояние вдоль оси оу между це 

центром масс створки и осью вра
щения .

При максимальном ходе пру
жины Мл х <О , т .е . момент 
силы от продольной перегрузки 
должен действовать на открытие 
створки.

В динамике створки проходят 
"мертвую точку" и при невыпол- 

■ нении этого условия.
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9. Салтемы аварийного спасения (САС}.
Системы -аварийного' опасения (GAG) гредыазыачеиы для спасе

ния экипажа или особо ценных приборов при аварийной ситуации.
САС готова к работе с момента подачи команд^ на включение 
двигателей.-Спишется готовность либо при достижении безопасной 
высоты ( при креплении двигателя САС непосредственно к КА), либо 
перед сбросом обтекателя.

. Усилие РДТТ САС и время его работы выбирается из следующих 
условий: •

- осевая перегрузка: на спасаемые части должна, быть больше 
перегрузка ракеты с работающими двигателями,- но без спа
саемых чатей, т.-е.

где Ас^- тяга двигателя САС,
ЯР - тяга двигателя ракеты,

- масса отделяемых частей,
Vtp - масса ракеты в момент срабатывания САС;

- Бремя работы двигателя САС должно быть таково, чтобы при 
при срабатывании на старте отделяемая часть достигла 
безопасной высоты ( например, ХОООм). при этом масса топ
лива в двигателе’ САС можно опредэдлть.из формулы

/ ,  - VTjr>/ .

где /у® - удельная тяга дзета теля САС,
//-  безопасная высота,
$  - ускорение ‘саля тяжести.'

САС может быть включено:
- с наземного комплекса, когда ракета еще не отделилась 

от стартового устройства,
- автоматически при появлении аварийной ситуации,
- членами -сгййажа. . .
9.1 Cxer. 1 С АС т  головном обтекателе (рис. 9.1)

. Если КА раоислсисбн под головным обтекателем, то приходятся 
. тля аварийного спасения его отрывать от ракеты не. только КА, ко- 
с часть обтекателя, а. таккр отсеки-и гру.зы, находящиеся над КА.





После подачи -каюцды на спасение работа С АС идет в следующей 
после до во те-льно ети: ; '

- ' срабатывание, привода ( П } длй захвата фЦус немого з'йяпрата 
ложсментагли (10 );

- раскрытие поперечного стыка (8 ) и от-дрытие замков (9 ) сое
динения спускаемого аппарата с приборным отсеком КА;

- включение основного двигателя САС. Отделяемые части дости
гают безопасно!! высоты;

- открываются ложементы захвата.КА;
-срабатывание вспомогательного РдТТ. Спасенная часть ГО снимает- 

ся с КА;
- спуск спускаемого аппарата штатным образом.
‘Сброс обтекателя при отсутствии аварийной ситуации происходит 

при выполнении последовательности команд:
- разрыв пнроболтов (12) крепления РДТТ САС к обтекателю,
- включение вспомогательного двигателя САС. РДТТ САС отде

ляется от обтекателя,
- раскрытие продольного стыка (7 ).
Далее отделение створок происходит обычным порядком.

9.2. Крепление двигателя САС к КА (рпс.Э.2)
Ббли рйускаешя часть КА не закрывается головным обтекателем 

и является верхним отсеком, то удобно РДТТ САС (2) :испить с псс- 
легр:Сацыл отделением из самом спускаемом аппарате. Для предотвраще
ния повреждения горя-дзлп газами поверхности спускаемого аппарата (4) 
РДТТ САС вынесен на берме (3) вверх. Терма сварной конструкции из 
жаропрочной стали крепится к опускаемо:.-у аппарату прироболтами (5 ). 
РДТТ САС и спускаемый аппарат имеют теплозащитные покрытия. Раз
меры фермы , т.е.диаметр к толщина стенки труб, выбирают по двум 
случаям нагружения: .

- срабатывание основного двигателя САС. В этом случае трубы 
и пиво болт:: работают на растяжение;

- транс порт, . р " '  ’. Боковые перегрузки вызывают изгиб фермы. 
Часть труб р ' л а е т  на сжатие,другая часть - на растяжение.

При достижений на активном участке безопасной высоты сраба
тывают Пиробслты и вспомогательный РДТТ ( I )  vводит РДТТ (2 ) и фер
му Ед ер сд  и в сторону от ракеты.



Кр
оп

ле
ни

е 
UAC

 
к 

ом
ич

ем
ко

му
 

ап
па

ра
ту



У.3 . Система раскрытия поперечного стыка (рис.9.3)
Систем раскрытия поперечного стыка створок ГО имеется доста

точно много. Это и шариковые замки, и рычажные замки,; и УКЗ и ЛУР 
и т .л . На рас. 9.3 показаны две ленточные схемы раскрытия попереч
ного стыка створок.

В сс. мэ Д/ имеется неподвижная, прикрепленная к шпангоуту, 
леыта (6 ) с помещенными на ней роликами (7 ) , в которой перемещается 
стальная лента (4 ). Подвижная лента (6 ) входит в проточки штырей 
(о ), скрепляя отсеки ( I )  а (2 ). Привод (3 ) с помощью пневматики зли 
пирозаряда выводит ленту из зацепления со штырями. штыри освобож
даются и происходит разъем поперечного стыка. Для уменьшения тре
ния при перемещении леыты ролики изготавливаются из фторопласта 
и делают фторопластовое покрытие на неподвижной ленте.

В схеме Afz имеются один или несколько бандажей (12) из пру
жинкой стали, Охватывающих шпангоуты поперечного стыка ( I )  и (2 ). 
Бандажи соединявэтся между собой какими-либо замками. (9 ). На каждом 
бандаже закреплены короткие штыри ( I I ) ,  входящие в отверстия стыко
вых шпангоутов. При срабатывании замков (9 ) бандажи-пружины рас
прямляются и вытаскивают штыри из отверстий в стыковых шпангоутах.

Недостатками ленточных схем соединений являются люфт в стыке 
д недостаточная прочность.

Расчетным случаем для таких соединений является случай тран
спортире аки, когда в поперечном стыке возникает изгибающий момент, 
ВЕЗ КВсКОЩПЙ смятие и срез штырей (о ), лент (4) и штырей ( I I ) .
В полете на активном участке эти конструктивные элементы не нагру
жается, т .к . перегрузка и аэродинамические силы прижимают ГО к 
корпусу ракета.

9.4. Пиропривод замков продольного стыка (рис.9.4)
Привод (2) замков продольного стыка створок ГО необходим для 

открытия замков после того, как сброшен основной РДТТ САС. Привод 
представляет собой силовой цилиндр, включенный в систему , как 
сокращающаяся по ,:;г:йе тяга. При-подаче электрического напряжения 
на контакт разъема (12) срабатывает пиропатрон и пороховые тазы 
ж  каналам в крш ш  (В ) попадают в цилиндр (10). Газы под давле
нием сдвигают поршень (S ) и шток (3 ). Длина привода-тяги умень
шается, заспси Щ'сдсльн'ого стыка открываются и открывается шари-

■3:7 :
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коеый замок поперечного стыка (13;. Так как процесс раскрытия зам
ков про:- у сравнительно быстро, то для умекшепйя трення коль
ца гс;Мет:гс:;дл в нормке и крылке но ставятся, но делается -протр'ш*. 
еылО-цыгль::. роль газового лао:гш 1та. для. предотвратив! ебкепройз- 
водьноге веремепения стока за счет ш!брашп: к при.действии цроделв-
КОГО ycKOpeiillH СТОК- КОНТрИТсЯ ШПЛИНТОМ (? ) ИЛИ ДГПАтиМ.

Давление , создаваемое цтг;опатро;ном, -зависит от нове лл- горолз 
в пиропатроне. Ъ обозначении Lai— К - К - извеска порей-v п г; зц- 
мах. ц] нодикенн-о давление, е.сздяБаомсб лит'СПзтрл.;, мЬжнс <;::ре- 
дедить пс Тотмулб: 

р „ -20  
где гпя - навеска пороха,г,

V -  объем рабочей пелэ-ти, см3.

9.5. Крепление спускаемого аппарата при работе-САС (рис.3.5}
Перед включением двигателя САС спускаемый аппарат закрепляется 

в отделяемой части ТС. Один из методов крепде:-пя показан на 
ркс.5.5, когда ложементы (4 ) с поме лью силового щьтитдра (5 ) зажи
мают спускаемый аппарат в ГО. Силовые шглнедрд ьсосталт от анпнмо- 
силт-мы, схема которой дана на рве.9.6.

на ложементах к* кденваются резиновые прокладки дел более рав
номерного охвата спускаемого аппарата. Ход штока щотиндра опреде
ляется кинематикой, а диаметр цилиндра - усилиями, необходимыми 
для удерживания. спускаемого аппарата в логементах. Предполагая, 
что спускаемый аппарат стремится "выскользнуть" кз ложементов с 
с злой

ц е  -Дг^- .’максимальная продольная перегрузка- от РдТТ САС,
& - ускорение силы тяжести,

- масса спасаемой части ДА..
Галементы в убранном положении не црепятеявузт Выходу г У. 

дз -ГС.
Пневмо схема логеместсЕ работает в следующей д сольдо вг т ель: с с тт.
- открываются заыки креплеши спускаемого аплгргт-з к in: с;- 

нему отсеку.
- подается команда на открытие ЯГС-: л :(4 ,р к с .9 .6 ),
- срабатывают силовые цалгнпры z ложементы гтриззаистся к 

спускаемому аппарату,
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пос..г- срабатывания всех, ссе- 
дш:ешnix последовательно 
датч:п-:о2  положения ложе
ментов, подается команда ка 
запуск основного Р^'ГГ САС, 
душ освобождения спускае
мого аппарата от захвата 
д схеме:гташ ал-е кт р о шiе вй о - 
клапан- обесточивается и 
подается Kowaissa ка сраба- 
тнвалке элезстрогшевмокла- 
гшка й 2  - цилиндры уби
рают ложементы, 
вхлззчэется вспомогательный 
РДГГ САС. ГО скпяается с 
КА»
- г.;.;ск дтаткзол образом, т .е .  
с выпуском парэЕютоз и сра
батыванием еиотеш мягкой 
доездка:. .

1 - баллон сжатого газа,
2 - клапан .заправки,
3 -  редуктор давления,
4 - электроднешокдош Л 1,
5 - дроссель,
6 - обратный клапан,
?  - электродне шохдалан й 2, 
Ь - силовой цилшщр ложемез:: 
S - датчик положения ложем с. 

Рис.9.6
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