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В отличие от известных способов объемной термической обработки 

твердых сплавов процесс лазерного воздействия оперативно организован в 

производственных условных с минимальными удельными затратами.  

В настоящий момент существуют три основных направления лазерного 

упрочнения твердых сплавов: импульсная (ИЛО) и непрерывная лазерная 

обработка, текстурирование передней поверхности лазерным лучом. 

Метод ИЛО заключается в воздействии короткими импульсами с 

высокой плотностью мощности, что приводит к переходу вещества в 

плазменное состояние. При расширении плазмы возникают большие 

давления и, если это явление происходит в том случае, когда время 

воздействия излучения меньше времени распространения ударной волны, то 

и возникает ударная волна с большой амплитудой на обрабатываемой 

поверхности. При распространении этой волны вглубь материала и 

происходит пластическая деформация, приводящая к упрочнению 

материала.  

Текстурирование режущего инструмента основано на уменьшения 

сил трения на передней поверхности инструмента, чего добиваются путем 

нанесения текстур. Эффект снижения коэффициента трения сильно зависит 

от формы и размера текстуры, значительно более низкие коэффициенты 

получаются при микро- и наноразмерных текстурах. Данная технология 

применяется для модифицирования инструмента применяемого при 

чистовой и получистовой обработке вязких материалов. 

Применение непрерывного излучения для изменения структурно - 

фазового состава и свойств твердых сплавов является гибким инструментом. 

Лазерная обработка непрерывным излучением при плотности мощности от 

0,8·10
5 

до 1,4·10
5
 Вт/см

2
 и скорости перемещения луча 100...900 мм/мин 

обеспечивает достаточно эффективное упрочнение твердых сплавов группы 

ВК. При оптимальных режимах облучения стойкость увеличивается в 2...3 

раза. При обработке непрерывным излучением без вольфрамовых твердых 

сплавов ТН, с сохранением исходной шероховатости поверхности, 

микротвердость возрастает в 1,3–1,5 раза и достигает 20,5–22,5 МПа. Также 

наблюдается существенный рост  плотности дислокаций в зоне облучения, 

появление в поверхностном слое значительных сжимающих напряжений 

первого рода. Совокупность этих факторов позволяет достичь увеличения 

стойкости инструмента в 2,4–4,0 раза.  
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Распределительные отношения в рыночной экономике по своему соци-

ально-экономическому содержанию базируются на отношениях, склады-

вающихся в процессе производства, обмена, присвоения и др. А эти отноше-

ния находят свое отражение при определении соответствующей доли соз-

данного продукта каждому участнику распределительных отношений, т. е. 

величины оплаты труда. В данном случае идет речь не обо всей системе рас-

пределительных отношений, а только о той ее части, которая связана с опла-

той затрат труда при производстве продукции, выполнении работ и оказании 

услуг. Оплата труда производится не только и не столько в зависимости от 

затрат, но и от его результативности и эффективности. В связи с этим в ос-

нову организации оплаты труда должны быть положены принципы, которые 

наиболее полно смогут определить ее размер. Так как распределительные 

отношения многообразны, то и принципов также много. В системе распреде-

лительных отношений следует, прежде всего, выделить функции и принци-

пы оплаты труда. Функции можно сгруппировать в три группы. Первая 

группа функций – общие или родовые, которые раскрывают требования, 

предъявляемые к оплате труда. Оплата труда должна выступать в качестве 

источника, за счет которого удовлетворяются жизненные потребности и вос-

производство рабочей силы и покоиться на единстве критериев для работни-

ков, участвующих в распределении материальных благ. 

Вторая группа функций оплаты труда – это специфические функции: 

– средство измерения затрат живого труда; 

– формирование платежеспособного спроса работников; 

– стимулирование повышения эффективности труда и производства; 

– отражение вклада работника в достигаемых результатах работы пред-

приятия (фирмы). 

Третья группа – социальные функции  проявляются в следующем: 

– в укреплении у работников интереса к труду и потребности в нем; 

– развитие интереса к творчеству; 

– развитие коллективизма и творческого сотрудничества; 

– быть средством социального выражения и социальной справедливо-

сти. 

  




