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Широко распространить поточный метод 
производства на лесозаготовках

Всенародное социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 1949 г. и плана после
военной сталинской пятилетки в- целом порождает 
все новые и новые творческие формы борьбы совет
ских людей за лучшее использование богатейших 
резервов и возможностей социалистического хозяй
ства, для того, чтобы еще успешнее, еще быстрее 
двигаться вперед под руководством большевистской 
партии и великого Сталина по славному пути ком
мунизма.

Ярким выражением неисчерпаемой инициативы, 
пламенного патриотизма советских людей является 
новый замечательный почин 103 заводов и фабрик 
Москвы и Московской области. Работники москов
ской промышленности в опубликованном 26 янва
ря письме великому вождю советского народа 
товарищу И. В. Сталину взяли на себя обязатель
ство высвободить в этом году из оборота для ну лед 
нашего народного хозяйства 400 млн. руб. за счет 
ускорения оборачиваемости оборотных средств.

Главнейшим рычагом, позволяющим ускорить 
оборачиваемость оборотных средств, является со
кращение производственного цикла.

«Мы разработали и уже осуществляем практиче
ские мероприятия по значительному сокращению 
цикла производства,— пишут москвичи в своем 
письме товарищу Сталину. -—Эти мероприятия пре
дусматривают внедрение высокопроизводительных 
технологических процессов, широкое применение по
тока и конвейеров, дальнейшую механизацию тру
доемких работ».

Почин москвичей, который несомненно будет 
подхвачен тысячами предприятий по всей Советской 
стране, найдет самый горячий отклик и в среде р а 
ботников лесной промышленности.

Широкое применение поточного метода производ
ства по примеру передовых фабрик и заводов дол
жно стать основой технологического процесса лесо
заготовок. Резко возросшая за последние годы тех
ническая база лесной промышленности обеспечи
вает возможность поточной, комплексной механиза
ции всего лесозаготовительного процесса, создает

необходимые условия для того, чтобы сократить 
производственный цикл и ускорить доставку заго
товленных лесоматериалов заводам и стройкам на
шей страны.

Внедрение поточного метода производства, ос
нованного на освоении новой техники, требует ре
шительного обновления технологического процесса 
лесозаготовок, применения передовых, наиболее 
производительных методов организации труда и 
использования механизмов.

Поточный метод производства несовместим с 
устаревшей звеньевой организацией заготовки леса, 
когда одно звено из трех человек занимается в ал 
кой и раскряжевкой леса, обрубкой, сбором и 
сжиганием сучьев и даж е  подкаткой бревен. Ясно, 
что при такой организации труда электростанции 
и электропилы используются совершенно недоста
точно, рабочие не специализируются на определен
ных видах работы и их выработка очень низка.

Не может быть речи о  поточной организации про
изводства там, где трелевка леса не входит в еди
ный технологический комплекс с заготовкой и вы
возкой леса.

Ведь именно отсутствие такой непосредственной 
связи между заготовкой, трелевкой и вывозкой при
водит к тому, что на верхних складах механизиро
ванных дорог, а такж е на лесосеках приходится 
выполнять много излишних операций (штабелевка, 
подкатка, сортировка). Ведь именно из-за этого 
в лесу создаются громадные переходящие остатки 
древесины, с большим запозданием и часто со зн а 
чительной потерей качества попадающей к потре
бителю.

Поточная организация производства на лесозаго
товках—это такое построение технологического про
цесса, когда все основные производственные опера
ции— валка, трелевка, раскряжевка, погрузка, вы
возка и разгрузка леса — выполняются со строгим 
разделением труда и находятся в постоянной связи, 
обеспечивающей ритмичность и непрерывность 
каждой операции и всего производственного про
цесса в целом.

Пр>и поточной организации лесозаготовок остатки
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древесины в лесу у пня, на верхних складах изме
ряются не более чем суточной выработкой. Не ме
нее половины всего заготовленного за день количе
ства древесины должно в тот же день поступать к 
месту потребления древесины или на нижний склад.

В условиях поточной организации лесозаготови
тельного процесса верхний склад выполняет лишь 
функции расходного склада, т. е. становится местом 
концентрации древесины для дальнейшей отправки 
ее к отгрузочным пунктам, без штабелевки и 
укладки.

При правильной организации поточного производ
ства на лесозаготовках верхний склад превращает
ся в приемо-разгрузочный пункт лесовозной дороги, 
которая приобретает функции как бы главного со
бирающего конвейера. Объем работы, выполненной 
лесозаготовительным предприятием, работающим по 
поточному методу, определяется количеством выве
зенной древесины.

Чтобы предупредить простои механизмов и рабо
чих в случае непредвиденных неполадок, аварий 
и т. д., на отдельных операциях лесозаготовитель- 
лого потока должны создаваться необходимые ре
зервы производственных мощностей и заделы ра
боты. Так, например, на случай задержки подачи 
древесины из лесу на одном из верхних складов 
должен быть буферный запас леса, достаточный 
для загрузки одного-двух подвижных составов. При 
временном нарушении потока этот запас немедлен
но используется. Такой же резервный запас леса, 
измеряемый примерно выработкой за полусмену, 
должен иметься у лесорубов и трелевщиков.

О громадном производственном значении поточ
ного метода организации лесозаготовок говорит с а 
ма жизнь, говорит плодотворный опыт передовиков 
лесозаготовок— зачинателей поточной работы в 
лесу.

Высокой производительностью труда рабочих и 
эффективным использованием механизмов характе
ризуется лесной конвейер в Емцовском лестранхозе 
(Архангельская область), где была впервые приме
нена поточная организация лесозаготовок по мето
ду, предложенному С. Луференко.

Инициатором поточной организации лесозагото
вок на предприятиях Министерства лесной и бум аж 
ной промышленности является Удимский леспром
хоз (Вологодская область). Удимский леспромхоз 
применяет прогрессивные способы организации 
труда, разработанные инженером Я. В. Котомихи- 
ным, статья которого _ печатается в этом номере 
журнала.

В этом леспромхозе сортиментная заготовка леса 
электропилами, выполняемая бригадой в составе 
примерно 20 чел., расчленена на последовательные 
операции, на которых заняты отдельные звенья.

На валке работает звено из 3 чел.: моториста, 
помощника моториста и подсобного рабочего с вил
кой. Обрубкой сучьев занимается звено из 6 рабо
чих. Специальное звено из 6 чел. собирает и сж ига
ет сучья. Очищенные от сучьев хлысты раскряж е
вывает звено из 3 чел.: моториста, помощника мо
ториста и рабочего—разметчика хлыстов, который 
также помогает при раскряжевке. Наконец, отдель

ная группа из 2 чел. окучивает раскряжеванные 
бревна.

В зависимости от породы леса, состава, полноты 
и запаса насаждений состав звеньев, занятых о б 
рубкой, сбором и сжиганием сучьев меняется.

При таком пооперационном разделении труда р а 
бочий выполняет одну, порученную ему операцию, 
осваивает ее, специализируется, получает и закреп
ляет производственные навыки.

Все это резко повышает производительность тру
да рабочих и выработку механизхмов. Так, в Удим- 
ском леспромхозе на участке бригады моториста 
Зенчука три валыцика выполняют нормы на 220%, 
шесть обрубщиков— на 140%». Такие же результаты 
у сборщиков и сжигалыциков сучьев. Средняя вы
работка раскряжевщиков достигла 190%, а средняя 
выработка на электростанцию и пилосмену в октяб
ре-ноябре 1948 г. удвоилась по сравнению с 1947 г.

Д ля  трелевки в Удимском леспромхозе при заго 
товке леса сортиментами применяются конно-рель- 
совые дороги. На пасеку подают вагонетки, которые 
загружаю т раскряжеванным лесом и затем выво
зят лошадьми к эстакаде верхнего склада. С ваго
неток лес разгружается непосредственно на узко
колейные платформы, поданные к эстакаде. Таким 
образом, операции разгрузки, штабелевки, подкатки 
и погрузки на верхнем складе совершенно выпада
ют, как излишние.

При заготовке леса хлыстами и трелевке тракто
рами производственный процесс расчленяется на 
те же операции, только операция раскряжевки пере
носится с лесосеки на верхний склад.

Вывозка леса производится паровозами. Как 
только состав платформ погружен и готов к вывоз
ке (диспетчер движения об этом уведомляется з а р а 
нее), паровоз выводит его на объездной путь, ста
вит приведенный порожняк под погрузку, потом 
захватывает груженый состав и доставляет его на 
нижний склад.

Таким образом, поточный производственный про
цесс заготовки, подвозки и вывозки леса заверш ает
ся в Удимском леспромхозе примерно за 10 часов. 
Заготовленная древесина в тот же день поступает 
местному потребителю или же укладывается в ш та
бели для последующей отгрузки по железной д о 
роге.

Механизируя трудоемкие работы и применяя пе
редовую поточную организацию производства, 
Удимский леспромхоз работает ритмично, система
тически выполняя месячные и квартальные планы 
лесозаготовок.

Большой интерес представляет опыт работы по
точно-комплексных бригад на лесозаготовках З а 
падной Сибири, о котором пишет в этом номере 
журнала инж. С. П. Бекетов. Здесь технологический 
процесс лесозаготовок предусматривает такж е по
операционное расчленение труда, заготовку леса 
электропилами и тракторную трелевку хлыстами. 
Поточно-комплексная бригада мастера Родюшкина, 
объединяющая звенья вальщиков, трелевщиков, 
раскряжевщиков и штабелевщиков, добилась весь
ма хороших, устойчивых результатов и все больше 
и больше совершенствует технологию заготовки и
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трелевки леса. Но в технологическом процессе, при
мененном лесозаготовителями Западной Сибири, 
поток заканчивается на верхнем складе.

Только консерватор или прямой антимеханиза
тор может цепляться за старые, отжившие формы 
организации лесозаготовок малыми бригадами, не 
увязывая заготовку леса с трелевкой и работой 
верхних складов. Таким отсталым людям необходи
ма дать решительный отпор.

Преимущества поточного метода производства на 
лесозаготовках не исчерпываются резким сокращ е
нием производственного цикла, уменьшением объе
ма незавершенного производства и ускорением до
ставки лесных материалов потребителям.

Поточный метод выявляет новые резервы в ис
пользовании механизмов, обеспечивая значительное 
увеличение выработки на электропилу, на электро
станцию. на трактор.

Значительно возрастает производительность труда 
рабочих, освобожденных от лишних операций. Труд 
рабочего на лесосеке становится расчлененным, 
специализированным, укрепляется трудовая дис
циплина, ибо каждый рабочий понимает, что, не 
выполняя свою норму, он может задерж ать работу 
на смежных операциях.

Перенесение разделки древесины с лесосеки на 
верхний или нижний склад облегчает возможность 
раскряжевывать хлысты под наблюдением опытных 
мастеров и бракеров. Это значительно повысит к а 

чество продукции, выход деловой и более ценной 
древесины, сведет на-нет выпуск брака.

Внедряя в леспромхозах поточный метод произ
водства, лесозаготовители смогут наиболее правиль
но построить технологический процесс на базе име
ющихся и поступающих средств механизации.

Широкое применение поточного метода на лесо
заготовках требует серьезной организационной под
готовки.

Организация работы поточным методом должна 
быть подкреплена необходимой технической базой. 
На предприятия, работающие по этому методу, 
должны в первую очередь направляться новые тре
левочные тракторы, краны, лебедки и другие меха
низмы. Туда же должны направляться и квалифи
цированные руководящие кадры.

Как правило, комплексный поточный метод лесо
заготовок должен в первую очередь осуществлять
ся в опытно-показательных леспромхозах на базе 
рельсового транспорта, гарантирующего ритмичную 
круглогодовую работу. Главки и тресты должны со
средоточить свое внимание на работе этих опытно
показательных леспромхозов, с тем чтобы освоен
ный ими опыт поточной организации лесозаготовок 
передавать другим леспромхозам.

Задача работников лесозаготовительной промыш
ленности — быстро и организованно внедрять на 
предприятиях передовой поточный метод производ
ства.
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ЛЕСОЗАГОТОВКИ

ЗА ПЕРЕДОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Инж. Я. В. K o m o M u x u H

Ц Н И И М Э

Поточный способ производства на лесозаготовках
■оточный способ работы на лесозаготовках предусм а
тривает  соверш енно новую систему организации труда

I  по сравнению с т ак  называемым бригадно-звеньевым 
способом работы, который слож ился  на основе ручной 

заготовки леса и был механически перенесен в условия 
электрифицированной заготовки и комплексной механизации.

В основе  новой, поточной организации работ л еж и т  стро
гое разделение  труда  по операциям, с в я з а н н о е 'с  установле
нием пооперационных норм выработки вместо комплексных, 
введением индивидуальной сдельщины вместо групповой, 
иначе говоря, личным поощ рением рабочего за перевы пол
нение нормы выработки вместо уравнительного деления 
этих норм на всех.

В условиях работы поточным способом к аж д ы й  рабочий 
выполняет какую-нибудь определенную  операцию: валку
леса, обрубку, сбор и сж и гание  сучьев, р а ск р я ж ев к у  х л ы 
стов на сортименты, если разделка  производится на л есосе
ке, окучивание или н а за л ку  на подвижной состав, п одвоз
ку или вывозку, р азгр у зку  и т. д.

Поточный метод на лесозаготовках  подразумевает  о ргани 
ческую связь  новых форм организации труда с поточным 
характером производства.

С хем ы  тех н о л о ги ч еско го  п роцесса  
при по то чн о м  сп о со б е  производства

Поточный метод работы на основе новых форм о р ган и за 
ции труда во зм о ж ен  в лю бых производственных условиях, 
а при электрифицированной заготовке  и комплексной м ех а 
низации лесозаготовок — это единственно правильный способ 
работы.

Схемы разработки лесосек поточным методом могут быть 
различными в зависимости от  производственных условий и 
способов подвозки. Поэтому в качестве  примера  остановим 
ся на трех, м ож ет  быть еще далеко  не совершенных, схе 
мах поточного метода работы, применяемых в настоящее 
время на лесозаготовках  в Вологодской области.

1. В условиях подвозки леса  хлыстами на разделочную 
площ адку была применена следую щ ая  схема.

Н а  подготовленной лесосеке  намечаются пасеки шириной 
30 м  и длиной 100— 125 м. Группа вальщиков в 3— 4 чел. 
в первый заход вырубает по середине  пасеки ленту ш ири
ной 4—6 м, которая служит потом пасечным волоком.

Когда вальщ ики перейдут в третью или четвертую п а с е 
ку и образую т  необходимый задел, приступают к  работе 
рабочие по обрубке, сбору и сж иганию  сучьев (6—8 чел.) 
и вслед  за ними производится тракторная  трелевка  хлыстов 
на разделочную  площадку.

Пройдя всю делянку, вальщ ики возвращ аю тся в первую 
пасеку и вырубают во второй заход  две  ленты по обе с т о 
роны пасечного волока шириной 6 — 12 м, в зависимости от 
полноты насаждений.

Если пасека  во  второй заход  не вырублена, вальщики 
делаю т третий заход, а за  ними в том ж е  порядке следуют 
и все остальные рабочие, включая трелевщиков.

Эта ж е  схем а  м ож ет  быть применена и при разделке  
хлыстов на лесосеке. В этом случае группа р аскряж евщ иков  
начинает работу вслед за сбором и сжиганием порубочных 
остатков с дальнего  конца первой пасеки, двигаясь в таком 
ж е  порядке, как  и группа вальщиков.

2. Д р у гая  схема разраб отана  в тресте Устюглес для э л е к 
трифицированной заготовки леса сортиментами.

По этой схеме делянка  делится  на девять пасек. Э лектро
станция обслуж и вает  три потока на трех делянках .  На 
к аж ды е  три пасеки подведен кабель с электропилой. П р о й 
дя снач ал а  узкую  ленту в первой пасеке, валы цикн перехо
дят  в четвертую, потом в седьмую. Во второй заход они 
снова возвращ аю тся  в те ж е  пасеки.

Вырубив первую, четвертую и седьмую пасеки, вальщики 
начинают валить  лес во второй пасеке, опять-таки начиная 
с узкой ленты для  волока, и переходят поочередно в пятую, 
восьмую, а затем уж е  в третью, шестую и девятую  пасеки

Вальщики, пройдя ленту, оставляю т  пилу р а с к р я ж е в щ и 
кам, которые начинают рабогу с противоположного конца и 
идут в направлении, обратном тому, по которому шли в а л ь 
щики. Таким образом  получается, что вальщики приносят 
пилу раскряж евщ икам , а последние возвращ аю т ее валы ди 
кам, перенося в тот конец, откуда  начинается валка.

Б л аго дар я  этому вальщ ики и р аскряж евщ ики переходят 
из пасеки в пасеку без пилы.

3. Поточная работа в Удимском леспромхозе  ведется по 
так  назы ваемой трехзарубной схеме.

П о  середине делянки размером 500 Х 4 0 0  м проклады вает
ся магистраль дековильной дороги, к которой под углом до 
45° растесываются пасеки шириной 35—40 м. П о  середин-е

------------------------------------------------------5 0 0 м
Номера пасек  — /  3

Номера

CD ®  (D (?) —  Заходд/ (£) ВалЬщик с электропилой
I~ П  ~ Ш  —  Номера потоков. _—о — Распределит, коробка 

I— I------ —  Электростанция с магистра пЬнЬ>* кпбелел*

Схема разработки лесосеки в Удимском леспр о м х о зе
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пасек намечаются направления переносных дековн лы ш х 
усов.

К а ж д а я  электростанция питает током три потока, в  к а ж 
дом потоке работаю т одновременно две  пилы — одна на в а л 
ке, вторая  на (раскряжевке.

З а  каж ды м  потоком закреп ляется  одна  пасека, работа 
идет в три зар у б а  (захода):  в одном группа рабочих из 
3 чел. валит лес, во втором идут обрубка,  сбор и сжигание 
сучьев силами 10— 12 чел., а в третьем д в о е  рабочих заняты 
раскряж евкой  хлыстов. Отдельная группа рабочих прои зво
дит окучку леса .  Расстояние м еж ду  зарубам и — не менее 
50 м.

К аж ды й  поток имеет свой магистральный кабель длиной 
250—300 м и  три пильных кабеля.

На рисунке показано, как  с одной стороны дековильной 
дороги работаю т два  потока на насеках №  1 и №  5, на 
другой с т о р о н е — третий поток в пасеке №  4.

П о  окончании разработки пасеки первый поток из пасе
к и  №  1 переходит  в пасеку  №  2, второй поток — из пасе 
ки №  5 в пасеку  №  3, третий — из пасеки №  4 в пасеку 
№  6. П о  окончании разработки  этих лесосек станция пере
двигается  на стоянку  №  2, и цикл работы повторяется 
снова.

Н а  предприятиях Вологодской области, перешедших на 
поточный способ работы, резко  возросла  вы работка  на эл е к 
тропилу  и на электростанцию, к ак  видно из таблицы.
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IV квартал 
1947 г.

о ктяб рь— н о 
ябрь 1948 г.

ная в ы р а 
ботка в м8

на
 

пи
ло

- 
см

ен
у

на
 

ст
ан

- 
ци

ес
м

е-
 

ну на
 

пи
ло

-!
 

см
ен

у 
|

на
 

ст
ан

- 
ци

ес
м

е-
 

11
У на 

пи
ло

-!
 

см
ен

у

на
 

ст
ан

- 
ци

ес
м

е-
 

ну

У дим ский Л П Х  т р е 
ста У стю гл ес  . . . 1.5,5 7 8 ,2 2 6 ,7 142,0 47 ,0 230 ,0

К .-Г о р о д ецк и й  Л П Х 14,0 5 6 ,0 3 4 ,0 160,0 — 208,0
Т о тем ск и й  Л П Х  т р е 

ста  В о л о гд о бу м л ес 13,2 7 1 ,2 35 ,8 143,0 4 5 ,0 180,0
Б ел о р у чейск и й  Л П Х  

тр еста  Ч е р е п о в ец -  
лес  ............................ 2 J . 0 7 6 ,0 3 3 ,4 157,0 4 3 ,5 201,0

В средн ем  по всем 
Л П Х ............................. 15,7 7 0 ,0 32 ,5 150,0 4 5 ,0 2 5 ,0

Средняя вы работка  па электростанцию и на пилосмену 
более чем удвоилась,  а м аксимальная превыш ает средние 
показатели 1947 г. почти в три ,раза.

П ри этом следует  отметить, что д а ж е  и в этих условиях 
возможности новой техники, благодаря  многим орган и зац и 
онным недостаткам, остаются пока еще далеко  не п о л 
ностью использованными.

Поточный способ повышает и производительность труда 
рабочих на лесозаготовках. В Удимском лесопромхозе вы 
работка на ч е л о в ек о д е н ь . в октябре-ноябре  1948 г. увеличи
лась до 3,6 м3 против 3,1 м3 в четвертом квартале  1947 г., 
в Тотемском леспромхозе соответственно — до 3,7 м3 в м е 
сто 3,3 м3, в  Белоручейском —  до  5,2 м3 против 4,7 м3.

Нормы выработки на валке  леса  в Удимском лесопром
хозе благодаря  применению поточного м етода  выполняются 
на 188%, на обрубке, сборе и сжигании сучьев — на 1237о, 
ка р аск р яж ев к е  — на 120,'Vo. Недостаток учетных данных не 
позволяет пока сделать более обстоятельные выводы о про
изводительности труда, но несомненно, что по мере о сво е 
ния новых, поточных форм работы производительность т р у 
да растет и трудовая дисциплина значительно укрепляется.

Учет и о п л а т а  труда

Применение поточного метода, основанного на строгом 
разделении труда, требует введения индивидуальной с д е л ь 
щины, создания условий для  проявления рабочими своих

личных способностей, для перевыполнения норм выработки 
и повышения производительности труда.

П риказом  по Министерству лесной и бумажной промыш 
ленности С С С Р с 1 декабря  1948 г. введены новые нормы 
выработки на электрифицированную заготовку леса  при по
точном методе производства.

Эти нормы установлены для  вальщиков леса, обрубщиков, 
сборщиков и сжигалы циков  сучьев не в кубометрах, а по ко
личеству сваленных деревьев, с  подразделением по ступе
ням толщины и породам. Такие нормы очень просты и по
нятны лю бом у рабочему. К аж ды й  по окончании рабочего 
дня м ож ет  сравнительно легко  и быстро подсчитать выпол
нение своей нормы и определить свой дневной заработок.

Одной из важ нейш их задач, связанных с  внедрением по
точного метода на лесозаготовках, является  поэтому такая 
организация приемки и учета работы, которая обеспечива
л а  бы оплату к аж до го  рабочего в соответствии с его ф а к 
тической выработкой, с  фактическим выполнением установ
ленных норм.

П ри ем ка  работы и учет выполненных норм выработки при 
поточном методе работы производятся следующим о бра
зом.

Н а  каж дого  рабочего, занятого обрубкой, сбором и сж и
ганием сучьев, в обычной «рубочной книжке» отводится ли 
сток, на котором указаны  фамилия, ум я и отчество рабоче
го, присвоенный ему номер и номер потока, в котором он 
работает. П о  вертикали листок разграф лен  соответственно 
ступеням толщины хлыстов и породам, а по горизонтали — 
на несколько дней.

П о сле  обрубки, сбора и сж игания  сучьев рабочий п р о 
ставляет  на комлевой части хлыста присвоенный ему но
мер. П ом етка  делается  карандаш ом, мелком или просто 
углем. По этим номерам помощник м астер а  (учетчик) отме
чает в «рубочной книжке» количество обработанны х хлы 
стов, проставляя  на принятых хлыстах диаметр комля.

П р и ем к а  производится в течение всего рабочего дня, 
учетчик м ож ет  возвращ аться  к одному и тому ж е  р або 
чему несколько раз.

Принятые от  известной группы обрубщиков, занятых на 
работе в определенном потоке, хлысты с л у ж а т  одновремен
но и для  учета работы вальщиков.

Р азн ица  здесь будет заклю чаться  только в том, что у 
вальщиков какое-то  количество хлыстов будет заходить впе
ред («задел»), но для  учета это  не имеет значения, так  как 
количество сваленных хлыстов всегда будет равно  количе
ству обрубленных.

П ри ем ка  работы от раскр яж евщ ико в  производится в ку
бометрах и по сортиментам. Н а  практике эта  прием ка ч а 
сто переносится на верхний склад, и работа р а ск р я ж ев щ и 
ков учитывается одновременно с трелевкой. В этом случае 
так ж е  какое-то  количество разделанной древесины будет 
превыш ать количество принятой после трелевки.

П риемка*  работы от всех других рабочих производится 
аналогичным способом, причем следует им еть  в виду, что
при поточном способе всякая  операция, которая может
быть выполнена отдельным рабочим, д о л ж н а  учитываться 
особо.

Если один и тот ж е  рабочий одновременно выполняет р а 
боту по обрубке, сбору и сж иганию  сучьев, то он получает 
по комплексной норме за все три операции; если ж е  один 
обрубает, а другой собирает  и сж и гает  сучья, то каждый 
из них получает за выполнение своей нормы.

Дальнейш ий опыт работы поточным методом и развитие 
лесозаготовительной техники, несомненно, позволят впослед
ствии разделить  и те операции, которые пока еще прихо
дится выполнять группой.

П ри  разделении труда, связанном с  поточным способом, 
возникла новая специальность — разметчика хлыстов, от  ко
торого теперь и будет зависеть правильная разделка  дрезе- 
сины. Поэтому возникает  вопрос о специальной 'подготовке 
этой категории! рабочих и /установлени и  зависимости оплаты 
их труда от выполнения посортимвнтяой программы.

П р ав и л ьн ая  органи зация  индивидуального учета выработки 
и оплаты труда  рабочих в соответствии с количеством и к а 
чеством фактически выполненной работы является  в аж н ей 
шей предпосылкой для широкого распространения на лесо
заготовках высокопроизводительного поточного способа про
изводства.
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Инж. С. II. Бекетов
Нач. п р о и зв о дств ен н о  - т ехн и ческого  

отдела  Главзапсиблеса ,  
Новосибирск

Поточно-комплексные бригады на лесозаготовках 
Западной Сибири

ыислнение производственных планов лесозаготовитель
ными предприятиями зависит не только от количества 
имеющихся в лесу рабочих и механизмов, но и в i is d - 
вую очередь от рациональной эксплоагации машин, oi 

правильной организации труда, от  внедрения и твердого со
блюдения наиболее совершенной технологии заготовки и вы 
возки древесины.

Опыт лесозаготовителей Западной Сибири и в частности 
Нечунаевского лесопрсм хоза  • треста Новсиблес говорит о 
больших преимуществах организации производства по прин
ципу поточно-комплексных бригад, характеризующейся 
в основном следую щ ими данными.

Н а лесозаготовительном участке с годовым заданием 
50—75 тыс м3 создаются 2— 3 комплексные бригады и одна 
специальная бригада  для  проведения необходимых подгото
вительны'; работ  на лесосеке и складах.

Поточно-комплексная бригада, возглавляем ая  мастером и 
располагаю щ ая определенным оборудованием, выполняет 
все работы, входящ ие в процесс лесозаготовок, — от валки 
дерева до ш табелевки готовой лесопродукции на погрузоч
ных и отгрузочных складах  или верхних рюмах.

Основным условием работы отдельных звеньев поточно
комплексной бригады является  обеспечение в  течение сме
ны непрерывности п о т о к а — движ ения  «сегодняшней» д р е 
весины от пня до  укл ад ки  ее в штабели. В алка  деревьев  в 
целях соблюдения п р авил  техники безопасности и порядка 
перехода с пасеки на пасеку, а так ж е  обрубка  сучьев о п е 
режаю т другие  процессы настолько, чтобы был создан су 
точный зап ас  древесины, достаточный для  бесперебойной 
работы трелевочны х или других транспортных средств.. На 
остальных работах  (трелевке, р аскряж евке ,  сортировке и 
штабелевке) в течение смены полностью «зачищают» всю 
древесину, полученную от предшествующей фазы  работы.

Состав поточно-комплексной бригады изменяется в з а в и 
симости от технической вооруженности леспромхоза, со ста 
ва насаждений, конфигурации лесосек, расстояний вывозки 
или трелевки и других  условий.

Мастер поточно-комплексной бригады принимает подго
товленную к эксплоатации лесосеку и оборудованный склад  
(с разбивкой подштабельпых мест, разделочной площадкой 
и сортировочными путями) от начальника  участка. Эта пе
редача оформляется  актом с  приложением планшета и пас 
порта лесосеки. В соответствии с актом м астеру  поточно- 
комплексной бригады выдастся наряд -заказ  на разработку 
лесосеки с обязательным указанием выхода деловых сорти 
ментов и спецификации

Поточно-комплексные бригады работали в Нечунаевском 
леспромхозе в октябре  1948 г. в обычных производственных 
условиях, без каких-либо преимуществ перед другими р або 
чими.

Заготовка ведется в лесах  второй группы верхнеобского 
массива. Л еспромхоз работает  круглый год на базе  р а зв и 
той сети автомобильных дорог и вывозит древесину к с п л а в 
ной реке Н. Сузун. Заготовкой и подвозкой древесины на 
погрузочные склады заняты одновременно три лесозагото
вительных участка.

На одном из участков работала  поточно-комплексная 
бригада мастера Родюшкина, на втором — почти в а н ал о 
гичных условиях — мастера Колточихина.

Поточно-комплексная бригада м астера  Родюшкина р а б о 
тала  на лесосеке общей площ адью  13,5 га со следующей 
таксационной характеристикой древостоев: состав н а с а ж д е 
н и я — 9С15, полнота — 0,7, бо н итет— III— IV, средний д и а 
м е т р — 28— 30 см, средняя высота —  20 м, средний объем 
х л ы с т а — 1,2 пл. м3, запас на 1 га — 220 пл. м3, выход д е 
ловой древесины — 83°/о и д р о в — 17°/о.

Подготовка лесосеки и отгрузочного склада была вы пол
нена специальной бригадой, которая подготовила с к л а д 
скую площ адь размером 1 0 0 X  280 м, разбила  лесосеку на
2 делянки и 10 пасек и прорубила вдоль каж дой пасеки в о 
локи.

Хлысты, сваленные при прорубке трелевочных волоков, 
были полностью вывезены только с первой делянки и и с 
пользованы на оборудование  разделочных площадок, а во 
второй делянке  оставлены для трелевки трактором в н а ч а 
ле  работы комплексной бригады.

Поточно-комплексная бригада мастера  Родюшкина состоя
ла из 38 рабочих и располагала  4 лошадьми, одной э л е к 
тростанцией ПЭС-12, 8 электропилами и одним тр ак т о 
ром СГ-60.

Р а с п р е д е л е н и е  т р у д а  и с р е д с т в  п р о и з 
в о д с т в а  в н у т р и  б р и г а д ы .  Н а  валке  деревьев , о б 
рубке сучьев и сжигании порубочных остатков было з а н я 
то три звена по 8 человек. В к аж дое  звено, работаю щ ее 
двумя сменными электропилами, входили моторист, п о 
мощник моториста, рабочий с палочной вилкой и пять о б 
рубщиков сучьев и сучкожогов.

На трелевке  хлыстов работал  один трактор СГ-60 с д в у 
мя рабочими.

Н а  р аскряж евке ,  дополнительной обрубке  оставшихся 
25°/о сучьев на нижней части хлыста, закрытой при падении 
дерева,  и на окорке  крепежного леса  и телеграфных стол
бов занято шесть рабочих с двум я  сменными электропилами.

Н а сортировке и ш табелевке было занято  четверо рабочих 
с четырьмя лошадьми. Кроме того, в состав  бригады входи
ли механик электростанции и слесарь-пилоправ.

П ервы е два  дня вальщики разрабаты вали  первую д е 
лянку, а трелевочный трактор, р аскряж евщ ики  и штабелев- 
щикн работали во второй делянке, разделы вая  и вывозя 
хлысты, оставленные после прорубки волоков. Такая р а с 
становка необходима в начальный период работы поточно- 
комплексной бригады по условиям техники безопасности. 
Н а  третий день, когда вальщики ушли от скл ада  на б е з 
опасный разрыв, бригада в целом переключилась на р а б о 
ту в нормальном порядке (рис. 1).

В дальнейш ем оставлять хлысты па волоке для загрузки 
работой трелевщиков и раскряж евщ иков  не приходилось, 
гак как  при переходе поточно-комплексной бригады н а - н о 
вую лесосеку вальщики на 1—2 дня раньше других звеньев 
заканчивали разработку  старой лесосеки и 1—2 дня р а 
ботали в новой лесосеке до  прихода остальных рабочих.

П рям оугольная лесосека,  по середине которой проходила 
лесовозная дорога,  была разбита  на пасеки шириной 50 м 
(крайние шириной по 65 м) и длиной около 250—300 м.

По  середине пасек перпендикулярно трассе проходили 
волоки шириной 4 м.

Электростанция ПЭС-12 была установлена на территории 
склада  (см. рис. 1) и питала током четыре одновременно 
работаю щ ие электропилы ВАКОПП, в тем числе одну пилу 
на раскряж евке .

Бригада  имела достаточное количество магистральных и 
пильных кабелей, переносных распределительных коробок, 
муфт и запасных отточенных цепей. Н а  территории склада 
и при пересечении трелевочных волоков и лесовозной д о р о 
ги магистральный кабель  подвешивали на высоту 3,5—4 м 
на специально устроенных треногах.

З а г о т о в к а  х л ы с т о в .  Моторист с помощником и р а 
бочий с  валочной вилкой в течение смены работали на в а л 
ке деревьев. З а  ними в определенном порядке с сохранением 
обязательного безопасного р азры ва  (не менее 50 м) шли 
обрубщики сучьев и сучкожоги. К аж д о е  звено на заготовке 
хлыстов работало одновременно на двух пасеках  двумя
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Рис. 1. Схема разработки  лесосеки поточно-ком п лексной  бригадой т. Родю ш кина  на третий ден ь  работы
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электропилами: пока одна находится в работе, другая  о сты 
вает. Этим достигаются непрерывность валки электропилой 
и уплотнение рабочего дня всех членов бригады.

Последовательность работы  звена вальщиков показана  на 
рис. 2. Спилив первой электропилой 15— 18 деревьев  (до 
момента нагревания электропилы) в секторе II ,  моторист I, 
помощник моториста 2 и рабочий с валочной вилкой 3  пе- 
переходят ко второй пиле на соседнюю пасеку — с е к 
тор III — и начинают в ал к у  деревьев. В это время о стал ь
ные члены звена  вальщ иков (4, 5, 6, 7, 8) обрубают сучья, 
собирают их в кучи и сжигаю т порубочные остатки де- 
ревьез, сваленны х первой электропилой в секторе / / .  Когда 
вальщики, снова взяв первую электропилу, переходят в сек 
тор IV , обрубщики сучьев и сучкожоги переключаются на 
обработку деревьев , сваленных второй электропилой в сек 
торе III , и т. д. (В зимнее время при низких температурах 
такие переходы звена  вальщ иков  с  обрубщиками могут быть 
сведены д о  минимума, т ак  как  до нагрева электропилы ею 
можно свалить значительно больше деревьев).

Рис. 2. С хема одн оврем ен н ой  разработки  двух пасек

Такой порядок переходов д а ет  возможность при непрерыв
ной работе электропил полностью очистить от сучьев все 
сваленные за день деревья, за  исключением последних 
(15— 18 шт.), сохраняя  при этом всегда  безопасное р а с 
стояние, не менее 50 м, м еж ду  вальщ иками и обрубщиками 
сучьев. В зависимости от характер а  насаж дения  число р а 
бочих на О'брубке сучьев и сж игании  порубочных остатков 
может быть увеличено или уменьшено.

Остальные два  звена вальщиков работали на смежных 
пасеках с такой ж е  последовательностью.

Деревья валили вершинами в грузовом направлении под 
углом к трелевочному волоку не свыше 45°. Все звенья 
двигались лентами в глубь разрабаты ваем ы х пасек от по
грузочного склада.

Тракторная трелевка  — ведущее звено в работе поточно
комплексной бригады. Уплотнение рабочего дня на заготов
ке хлыстов и особенно на раскр яж евке  и складских работах 
непосредственно зависит от интенсивности работы тракторов 
на трелевке.

Тракторы работали бесперебойно, имели хорошо подготов
ленные волоки. Стоянка тракторов была в оборудованном 
гар аж е  на расстоянии 2,5 км от  места работы. Б ригада  по 
профилактике в ночное время устраняла  все неисправности 
трактора.

Тракторист на тракторе СГ-60 с одним прицепщиком д е 
лал  25—30 рейсов на расстояние 200 м и трелевал  150—

180 м 3 в смену (8 часов),  что было вполне достаточно д а я  
полной загрузки  работой раскряж евщ иков ,  штабелевщиков 
и идущих впереди вальщ иков хлыстов.

П ервы е  девять  дней лес  трел евал  один трактор СГ-60,
а затем, в связи с удлинением расстояния, в работу был
включен второй трактор  СГ-60.

П одтрелеванны е хлысты отцепляю т на складе  на с п е 
циально оборудованных «сбросах» (упрощ енных р а здел о ч
ных п л о щ ад ках ) .

Трактор трелю ет хлысты поочередно на четыре сброса.
Пока  на одном сбросе происходит р а ск р я ж ев к а  хлыстов, на 
втором лес штабелюют, а на третьем л е ж а т  по д 
везенные последним рейсом хлысты. З а  время о че 
редного рейса трактора  раск р яж евщ и к и  полностью р а зд е л ы 
вают хлысты на одном сбросе  и переходят на другой, а 
ш табелевщики освобождаю т очередной сброс для приема 
хлыстов, и т. д. Это да ет  возможность максимально уплот
нить рабочий день раскряж евщ иков  и сочетать сортировку 
со штабелевкой.

Р а с к р я ж е в к а  хлыстов производилась звеном из 6 чел., 
в том числе моторист, разметчик, двое  рабочих на доп олни
тельной обрубке сучьев, один рабочий на окорке  и один 
рабочий —• скользящий.

З в е н о  р аскряж евщ иков ,  так  ж е  как  и вальщиков, имеет 
две электропилы: этим достигаются непрерывность р а с к р я 
жевки электропилами и уплотнение рабочего дня. Средняя 
выработка звена р а с к р я ж е в щ и к о в — 160— 180 м3 в день.

После  добавления « а  трелевку второго трактора  звено 
раскряж евщ иков  было усилено четырьмя рабочими (мото
рист, помощник моториста, разметчик  и один рабочий) с 
еще одной электропилой. В ыработка звена р аск р яж евщ и к о в  
в составе 10 чел. с двумя работающими электропилами со 
ставила 280 м3 в день.

Разд елан ную  древесину немедленно развозили (сортирова
ли) и укладывали  в ш табели глубиной 25—30 м и высотой 
в чегыре-пять рядов. Н а  этой работе было занято  звено из 
четырех штабелевщиков с четырьмя лошадьми, которое р а с 
сортировывало и ш табелевало  в смену 160— 180 м3 древе 
сины.

П осле  включения в работу второго трактора  звено ш т а 
белевщиков было усилено двумя лошадьми с конегонами и 
д а в а л о  до 280 м3 в смену.

В связи с вывозкой леса к реке с молевым сплавом сор
тировка древесины на погрузочных скл адах  была упрощена 
и сводилась по существу к сортировке по длинам (4,5 м,
5,5 м, 6,5 м, 8,2 м и длиннее),  необходимой п о  услозиям 
транспортирования. Только спецсортименты и дрова  у к л а 
дывались в отдельные штабели.

Сопоставляя выработку поточно-комплексной бригады с п о
казателями работы обычно принятым в леспромхозе спосо
бом мы получаем данные, убедительно говорящие о явном 
преимуществе работы поточно-комплексными бригадами:

П о казатели выработки
при рабо
те  обы ч

ным 
способом

ноточно- 
комплек- 

сной б р и 
гады

У вели чение

в ы раб отки

С р едн я я  ком п лекс
ная  вы р аб о тк а  на 
одн ого  р а б о ч е го  в
день в м8 ...................

С редняя  сменная 
вы работка  в м3:

2
( 4 *
1 6 ,3**

в 2 раза  
в 3,1 раза

на т р ак т о р  . . . .  
„ электростанцию  
„ л о ш а д ь  . . . .

55
252***

27

133
399****

35

в 2,4 р аза  
в 1,6 раза  
в 1,3 раза

*) При р а бо те  на т р е л е в к е  одного  тр ак то р а
**) При р а б о те  на т р ел е в к е  двух  т р ак т о р о в

***) Т олько  на валке
****) Валка и р а с к р я ж е в к а .....................................

к  ПЗС

т— а э  р г - п р п  g r

\<£ ^ >1 п а с е к а  1 Л  пасека
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Поточно-комплексная бригада  под руководством мастера 
Колточихина в составе  40 рабочих, работая  почти в а н ал о 
гичных условиях, т ак ж е  в IV2—2 р а за  увеличила  вы работ
ку на человека по сравнению с обычным способом заготов
ки. С менная выработка трактора  С-80 при среднем расстоя
нии трелевки 350 м составила 164 м 3.

У ч е т  и о п л а т а  т р у д а .  Выработанную  за день лесо
продукцию мастер поточно-комплексной бригады ежедневно 
сдает лрием щ ику-бракеру  складского  хозяйства м еханизиро
ванного транспорта или приемщику сплавной конторы — при 
непосредственной вывозке леса на верхние рюмы сплавной 
реки.

Количеством уложенной в штабели древесины определ яет 
ся дневная или сменная выработка  поточно-комплексной 
бригады; по этой выработке и начисляется дневной з а р а б о 
ток членам бригады.

Р аспределение  заработка ,  начисляемого по существующим 
нормам и расценкам, внутри бригады по отдельным звеньям 
производится согласно  установленным трудовым коэфициен- 
там, а членам звена заработная  плата начисляется отдельно 
каждому, исходя из присвоенного им разряда  и фактически 
отработанных дней.

Н е  заверш енны й за  день объем производства (переходя 
щие остатки древесины на отдельных ф а за х  работы: не
р аск р я ж ев ан н ая  -у пня, не у лож енн ая  в штабели и т. д.) 
не оплачивается .

* *
*

О рганизация технологического процесса лесозаготовок по 
поточному методу обеспечивает более эффективное и рен
табельное  использование механизмов, оборудования и д р у 
гих средств и создает  исключительно благоприятные условия 
для  дальнейш его  -роста производительности труда.

Результаты  работы поточно-комплексных б р ш а д  в Нечу- 
наевском леспромхозе  устойчиво закреплены. Такие бригады 
продолж аю т теперь с успехом работать и на других л ес о за 
готовительных предприятиях Западной Сибири.

От  р е д а к ц и и

Опыт работы поточно-комплексных бригад, описанный в 
статье инж. С. П. Бекетова,  представляет  несомненный ин
терес. Недостатком этого метода является, однако, незавер
шенность потока, который д о л ж ен  вклю чать на лесозаготов
ках  т а к ж е  и погрузку на магистральный лесовозный транс
порт, благодаря  чему ш табелевка  на промежуточном складе 
станет излишней.

Н ельзя  признать удовлетворительной и применяемую в по
точно-комплексной бригаде  систему распределения за р аб о т 
ка по коэфициенту, без учета фактической выработки отдель
ных рабочих.

Инж. Я. Г. Шейнин и Н. А. Раменов

Из опыта заготовки леса электропилами 
в тресте Костромалес

Э
ксплоатация электрических пил, как  н других м еха
низмов, Hai заготовке  леса  требует соблюдения т в е р 
дой технологической дисциплины и связана  поэтому 
с выполнением ряда специальных условий.

П ервое  из них относится к размещ ению  электростанции. 
Надо  располож ить  электростанцию  так, чтобы передвигать 
ее приходилось возможно реже, чтобы протяженность к а 
бельной сети была наименьш ей и вместе с этим с о к р а щ а 
лись и потери н апряж ения  тока в сети. Соблюдение этого 
требования зависит от р азм ер а  лесосеки, ее формы, располо
жения первичной транспортной сети на лесосеке, способа и 
очередности трелевки.

П р ав и л ьн ая  технология разработки лесосеки с помощью 
электрических пил требует, далее ,  такой организации р або 
чего места, когда одна  операция не задерж и вает  другую, 
когда сводятся к минимуму непроизводительные затраты  р а 
бочего времени на переходы с одного места работы на д р у 
гое и к огда  обеспечивается наибольшая безопасность р а 
боты.

В связи с этим большое значение приобретают рациональ
ное разделение  труда  и постоянство функций, выполняемых 
отдельными рабочими на лесосеке.

И зы скивая  наиболее рациональные способы организации 
электрозаготовок, трест К остромалес  во второй половине 
1948 г. о рган и зовал  по-новому заготовку леса  электрически
ми пилами в Судиславском и Комсомольском леспромхозах.

Технология электрозаготовок по описываемому методу сво
дится к следующему.

Д ля  рубки отводятся  участки длиной 300 м и шириной 
150—300 м, причем к аж д ы й  участок в свою очередь может 
быть разбит  на два  подучастка шириной по 150 м.

Границы участков и подучаетков обозначают вешками или 
затесками на деревьях.  Границей м еж ду  подучастками слу
жит основной трелевочный волок шириной 3 м.

Электростанцию устанавли ваю т на середине участка на 
расстоянии 50 м от границы, разделяю щ ей подучастки. Д о 
рогу для передвижения  электростанции (шириной 5—£  м)

прорубают одновременно с подготовкой лесосеки к рубке. 
Располож ение  электростанции и кабелей на участке видно 
из рис. 1.

(==□ CZZI 1 = 1  != □  1 = 1 1 = 1  ( = J  CZZ-I 
Усло0нЬ/е оборначсния

Электростанция  ---------- Перйич. трелед. Золока
О Ра спред коробко — Магистральная дорога

МагистралЬнЬ/й кабель или оснобной Say/ok
— ~ ~  ПилЬнЬш кабель Стоянка электростанции

— 'JZ^.Hoposa для электростан
ции

Рис. 1. Схема распо.юн ения электростанции и кабелей

[ - Г г Л Л  Г Т П  I П

I I И мм I и
I ппдучвсток ; i
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П араллельно  короткой оси подучастка на деревьях расте 
сывают направления первичных трелевочных волоков через 
25 м друг  от  друга.

Рубку леса  ведут  на узких лентах п араллельно  длинной оси 
подучастка, причем первую ленту, если подучасток грани
чит со стеной леса, вырубают шириной 12— 14 м (в зависи
мости от  высоты древостоя) ,  а все последующие ленты — 
шириной 6— 7 м. Если ж е  подучасток граничит со старыми 
вырубками, то  и ширина первой ленты д о л ж н а  быть 6— 7 м. 
Ленты не растесывают, а ширину их определяю т г л а з о 
мерно.

Л ес  валят  на ленте параллельно  первичному трелевочному 
волоку или под небольшим к нему углом —  5— 10°.

О рганизация  работ построена по принципу полного р а з 
деления труда  на заготовке по операциям.

В состав бригады входят:
1) звено вальщ иков из 3 чел. — при заготовке леса тол

щиной д о  20 см  — и из 4 чел. — при заготовке более толсто
го леса;

2) два  звена раскр яж евщ и ко в  по 2 чел. в звене — при 
р аск р яж евк е  леса толще 20 см на бревна длиной от 4,5 м — 
или одно звено из 3 чел. -— при р а ск р я ж ев к е  леса толщиной 
до 20 см; при р а ск р я ж ев к е  на более короткие сортименты 
состав звеньев раскр яж евщ и ко в  не меняется (2 чел ), но 
число звеньев зависит от темпа раскряж евки;

3) 4 обрубщ ика  сучьев, работающих каж ды й отдельно, 
и 4—6 прикрепленных к ним сборщиков и сж игальщ нков  
сучьев, работаю щ их по установленным для них нормам;

4) 4 окатчика для окаткн древесины к первичным тр ел е 
вочным волокам.

Таким образом, о бщ ая  численность бригады 18— 22 чел., 
в зависимости от характер а  древостоя. Все рабочие подчн 
йены бригадиру, которым является  моторист-вальщик.

При этом порядке  организации работ к аж д а я  электростан
ция работает  четырьмя— шестью электрическими пилами при 
двух бригадах  численностью от  36 до  44 чел.

Последовательность работ на заготовке леса  такова:
а) до начала  рубки лесосека д о л ж н а  быть очищена от 

сухостойных, подгнивших и нависших деревьев;  эту работу 
выполняют рабочие, не входящ ие в бригаду электропиль- 
щиков;

б) первыми на участке  начинают работать вальщики, ко
торые все время движ утся  по ленте;

в) после того как  вальщ ики прошли вперед на 50— 60 м, 
приступают к работе  обрубщики сучьев; каж ды й обрубщик 
занимает на ленте площ адку, где л еж а т  10— 15 хлыстов, 
и работает на ней совместно со сборщиком и сжигалыциком 
сучьев (работа  сборщика и сж игалы ц и ка  учитывается по чи
слу хлыстов, обрубленных обрубщиками);  по окончании р а 
боты на одной площ адке  обрубщ ик со сборщиком и с ж и 
галыциком переходит на следую щ ую  и т. д., двигаясь все 
время по ленте вслед за звеном вальщиков., но обязательно 
сохраняя разрыв в 50—60 м;

г) за обрубщ иками идут р аскряж евщ ики;  к аж до е  звено 
раскряжевщ иков ведет работу на площадке, где имеется 
15—20 хлыстов;

д) за раскряж евщ икам и идут окатчики древесины.

Н25/ИI-

Я) jQO

=ГТ ГГ I\в-7и
\l2-knI или

Ь '7 м
_ Условные о&значения. „ „

ВвлЬщики ------- ПервичнЬш трелевоч валок
ь  — Норушки и соорш. сучьев 12,3,•< и n i.il номера лент
О — Раскряжевщики ------ -̂Направление движения -Ф/

-ъ - Окатчики оревесинЬ/ на ленте So время работы
--------Направление перехода на

Таким образом , звенья двигаются друг за другом, вы пол
няя весь комплекс работ (рис. 2). Закончив первую ленту, 
вальщики начинают рубку второй ленты, а в  это  время все 
остальные звенья в том ж е  порядке заканчиваю т первую 
ленту, переходят на вторую и т. д.

При трелевке хлыстами с разделкой на верхнем складе 
размеры отводимого в рубку участка (300 X  300 м) и под- 
участков (шириной по 150 м) не меняются. Н а  границе двух 
подучастков прорубают основной трелевочный волок ш и р и
ной 5— 6 м.

-300

7 7 1 7
/ / /  / /  /

I  j  j t  подучасток /  j

! i ! . /  /  /

\  \  \<? подучасток \  \

\"°\ \ \ \ \
J L -А______ L J l

Рис. Схема по следовательн ости  разработки 
2- лесосеки

УсловнЬ/е обозначения:
Электростанция = =  Главнк/и тррлеВ Вопок
ПилЬнЬ'и кабелЬ А  Обрубщики суиЬеВ

-------г^релеВ  9  ВалЬщ ики
Еслска

Рис. 3. Схема разработки  учг.стка при хлы стовой  трелевке

П о д  углом 45— 6 0 : к основному волоку на подучасткач 
растесывают первичные трелевочные волоки на расстоянии 
40 м один от другого. Рубка  ведется лентами параллельно  
основному трелевочному волоку, причем ширина лент обы ч
н а я — 6— 7 м.

Л ес  валят  вершинами в. сторону первичного волока, ж е 
л ательно  группами по нескольку хлыстов, н о  с таким р а с 
четом, чтобы каж ды й хлыст л е ж а л  отдельно и чтобы в е р 
шины хлыстов не соприкасались, т ак  к ак  это затрудняет 
обрубку сучьев и подцепку хлыстов чокерами.

Располож ение  электростанции и схема разработки участ
ка при хлыстовой трелевке  показаны на рис. 3.

Рекомендуемый метод работы был изучен в Судиславском 
леспромхозе треста Ксстромалес (З а о в р аж н ы й  учебно
опытный лесоучасток) и вторично проверялся достаточно д о л 
го в производственных условиях Комсомольского л есп р о м 
хоза.

В Комсомольском леспромхозе лес заготовлялся в древо- 
стоях со следующ ей характеристикой: насаж дение  д в у х ъ 
ярусное; первый ярус — осина и береза,  второй — ель; у ч а 
сток несколько лет тому назад  'был пройден выборочной 
рубкой; состав  5 Е З Б 2 0 с  +  едС, возраст  80 лет: средний д и а 
метр на высоте г р у д и — 16— 18 см; средняя высота — от 16 
до 18— 19 м, бонитет III, полнота 0,5.

З аготовлялись  обычные сортименты длиной 4,5 м и боль
ше.

Одновременно с  работой по описанному методу в том же 
Комсомольском леспромхозе на той ж е  делянке  велись эл е к 
трозаготовки в два  заруба  обычной бригадой числен
ностью 6 чел.

В приведенной ниж е  таблице сопоставлены данные о 
5-дневной работе обоими методами: в бригаде со  строгим 
разделением труда и в бригаде, работаю щ ей двухзарубным 
методом.
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1 3/XII | 4/ХИ 6/ХИ | 7/ХИ | 8/XII

Б р и г а д н ы й  м е т о д с р а з д е л е н и е м  т р у д а

К ол и ч ество  рабочих  в
б р и г а д е  ................................. 16 16 17 16 17

Р а б о тал о  электропил  . . . 2 2 2 2 2
З аго т о в л е н о  пл. м3 . . . . 74 72 61 88 67
П роизводит ,  в пл. м3:

на э л е к тр о п и л у  . . . . 37 36 30 ,5 44 3 3 ,5
на ч е л о в ек о ден ь  ................. 4 ,6 4 ,5 3 ,6 5 ,5 4 ,0

Б р и г а д н ы й  м е т о д в д в а  з а р у б а

К оличество  р абочи х  в !
б р и г а д е ............................ ; 8 9 8 11 9

Р аб о т ал о  эл ектроп ил  . . . 2 2 2 2 2
З а г о т о в л е н о  пл. м3 . . . . 24 26 27 40 35
Производит ,  в пл. м":

на эл е к тр о п и л у  ................... 12 13 13,5 20 17,5
на ч е л о в ек о д е н ь  . . . . 3 , 0 2 , 9 3 , 4 3 , 6 3 , 9

К ак  мы видим, средняя выработка на электрическую пи
лу при работе бригадным методом с разделением труда вы 
р азилась  в 36,2 м3, а при работе в два з а р у б а — з 15,2 м1; 
средняя  производительность иа человекодень в первом с л у 
чае была 4,4 м3, во втором — 3,4 м3.

Если д а ж е  в условиях, когда лесосечный фонд был не 
вполне удовлетворительным, средние показателя работы 
бригадным методом с разделением труда на перзых порах 
его освоения 'Говорит о его преимуществах как в отношении 
производительности труда, так и использования механизмов, 
то есть все основания считать, что описанная здесь техноло
гия работы хотя и несовершенна, и о  приемлема.

Заготовка  леса бригадным методом с разделением труда, 
описанным в этой статье, производится т а к ж е  з Чухломском 
леспромхозе.

Мы уверены, что дальнейш ее усовершенствование и внед
рение бригадного метода с разделением труда на лесозаго
товках сыграю т важ ную  роль в повышении производитель
ности труда на механизированной заготовке леса.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Инж. И. В. Грачев

Стахановцы Комипермлеса на трелевке 
тракторами КТ-12

■з— гаг ервые ш есть тракторов КТ-12 поступили на предприя- 
; \ тия треста Комипермлес в октябре 1948 г. Готовясь к
; ; экеплоатации этих машин, трест организовал кратко-

“  срочное курсовое обучение лучших трактористов-ста- 
ханевцев, назначенных на механизированную подвозку леса. 
Краткое знакомство  с технической характеристикой КТ-12 

сопровож далось  серьезной тренировочной работой на т р а к 
торе под руководством лучших трактористов.

Верхне-Косинскнй лесоучасток Ю рлинского леспромхоза 
получил два  трактора  К Т -12. Д л я  их экеплоатации здесь 
были назначены  передовые трактористы-стахановцы.

З або та  об успешном освоении новых машин на подвозке 
леса не ограни чивалась  на лесоучастке обучением т р ак то 
ристов. Весь коллектив рабочих лесоучастка принял у ча 
стие в большой подготовительной работе.

По разработанном у технологическому процессу были под
готовлены делянки, проложены основные и пасечные т р ел е 
вочные волоки, на которых по ширине 2 м срезаны все пни 
заподлицо с землей, убратг валежник, сделаны переезды че
рез ручьи и канавы, организованы  верхние склады с р а з 
делочными площадками.

Б ы ли  созданы и обучены бригады зацепщиков и отцепщ и
ков хлыстов в составе 3 чел. на каж ды й  трактор.

Б ригады  электропильщиков, заготовляющие лес на участ 
ке м еханизированной подвозки, были подробно ознакомлены 
с правилами техники безопасности и порядком валки д е 
ревьев, обеспечивающим удобство тракторной трелевки: 
хлысты долж ны  л еж а ть  вершинами к тракторному волоку в 
елку или веером по 8— 10 шт. общим объемом 4,5— 6 м:|, 
так, чтобы бригаде трелевщ иков не приходилось затр ачи
вать много времени на собирание хлыстов по пасеке.

Стахановцы Всрхне-Косинского лесоучастка  с первых дней 
подвозки леса тракторами КТ-12 достигли производительно
сти 70—80 м3 в смену ,при расстоянии подвозки до 700 м.

Заготовка достаточного количества газогенераторной чур

ки и заботливое  отношение к содерж анию  тракторов со 
стороны трактористов обеспечивали нормальное использова
ние машин в течение всего рабочего дня.

С л аж ен ная  работа зацепщиков и умелое  комплектование 
пучков сократили до  минимума простои тракторов на л ес о 
секе под зацепкой, и поэтому время затрачивалось в основ
ном на пробег в лесосеку, втаскивание пучков на коник у 
грузовой пробег трактора.

Д вигаясь  со скоростью до 8— 12 км в час без груза, 
трактористы тратили на холостой пробег в лесосеку 5— 
6 минут. Стягивание пучка и втаскивание его на коник 
обычно заним али  от 10 до  15 минут. Пробег в грузовом на
правлении соверш ался  на трудных участках со  скоростью
2— 3 км и на более удобных, с уклоном в грузовом направ-

З ацепш ики из бригады тракториста  В. Ф. Г а в р и л о в а  
подцепляю т хлысты на лесоееке
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.пении, со скоростью до 5 км в час и поэтому заним ал  
.12— 15 минут. •

За  смену к а ж д а я  тракторная  бригада  д ел ал а  до  12— 
16 рейсов с  нагрузкой 4,5—6 м3 на рейс.

Таким образом, в одну смену два  трактора  КТ-12 на 
Верхпе-Косвнском лесоучастке  ежедневно подвозили 140— 
160 м3 леса. П лан  механизированной подвозки неизмегйго 
выполнялся, к 20 д ек аб р я  1948 г. квартальны й план м е 
ханизированной подвозки был выполнен Верхне-Косипским 
лесоучастком на 136%. В первые две декады  декаб ря  было 
подвезено в  два  р аз л больше, чем предусмотрено- планом.

Достигнутые показатели — отню дь не предел. Бригадиры 
тракторных бригад, высоко оценивая работу новых т р ел е 
вочных машин, надеются добиться значительно лучших р е 
зультатов.

Опыт работы Верхне-Косинского лесоучастка  позволяет 
установить основные условия, обеспечиваю щ ие успешную 
организацию технологического процесса комплексной за го 
товки и подвозки л еса  при экеплоатации тракторов К Т -12.

К числу этих условий относится преж д е  всего хорошая 
подготовка основных и пасечных трелевочных волоков. При 
всех условиях рельеф а  местности хорошо подготовленная 
дорога обеспечивает высокую производительность трелевоч
ных машин.

Большую роль играет, далее ,  организация труда на за го 
товке леса. П рави льн ая  в алка  хлыстов веером со сходящ и
мися верш инами способствует быстрому зацеплению  вершин 
и комплектованию полновесного воза для подвозки тракто
ром 4,5— 6 м 3 за один рейс.

О рганизованная работа бригады трелевщиков, хорошо 
обученных приемам зацепки и отцепки хлыстов, си гн ал и 
зации, и отличное знание тр актора  водителем обеспечивают 
высокую производительность труда на  подвозке и со кр ащ а
ют непроизводительные простои трактора  при формировании 
и отцепке воза.

Повышение производительности трактора  во многом з а в и 
сит и от  организации работы  на верхнем складе, где р а з 
делка  и сортировка хлыстов долж ны  производиться тем па-

Трактор  (во ди тел ь— стахан овец  В. Ф. Г ав р и л о в )  н а т а 
скивает п у ч о к  х л ы стов

Т р ак то р  с грузом  в пути

ми, опереж аю щ им и темпы подвозки. З ах л ам л ен и е  склада  
вообще недопустимо.

Н ельзя  забывать, наконец, о том, что только пр ав и л ь
ный, систематический технический уход и профилактический 
ремонт обеспечивают бесперебойную работу  тракторов по 
подвозке леса. Внимательный уход за машиной особенно 
необходим еще и потому, что мощность К Т -12 при неспо
койном рельеф е и на подъемах иногда о казы вается  н едо
статочной.

Н а д о  признать, к сожалению, что методы работы Верхне- 
Косинского лесоучастка  еще не стали достоянием всех д р у 
гих предприятий треста Комипермлес. Н а  лесосеках  во м но 
гих леспромхозах  этого треста еще нет должного порядка. 
Вот почему, например, в Булатовском и Березовском л е с о 
участках, куда т а к ж е  поступили тракторы  КТ-12, произво
дительность их на подвозке в два  р аза  меньше, чем в 
Всрхне-Косинском.

Формы организации труда на участках механизированной 
подвозки явно отстали от уровня имеющейся техники, 
а руководители треста и леспромхозов- пока еще ничего не 
сделали для того, чтобы распространить и внедрить пере
довой, уж е  оправдавший себя на практике, поточный метод 
работы и организовать комплексные сквозны е  бригады, к о 
торые могут выполнять весь комплекс лесозаготовительных 
операций: подготовку волоков, заготовку леса,  обр у б ку  и 
сжигание  сучьев, подвозку древесины, разделку  ее на сор
тименты и погрузку на подвижной состав.

В настоящее врем я Комипермлес организует обучение еще 
30 трактористов непосредственно на лесосеках Верхне-Ко- 
син-ско-го лесоучастка. З десь  будущие стахановцы м еханизи
рованной подвозки пройдут практику работы на тракторах 
К Т -12.

Тракторы К Т -12 призваны сыграть реш аю щ ую  роль в 
механизации подвозки леса, и сейчас уж е  от  их правильной 
экеплоатации все в большей степени зависит успех л ес о з а 
готовок.

Д е л о  чести всех лесозаготовительных организаций — в с о 
вершенстве освоить использование тракторов  КТ-12 на под
возке леса,  расш иряя механизацию трелевки, одного из с а 
мых трудоемких процессов на лесозаготовках.
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАПРАВКИ ДРОВАМ И П А РО В О ЗО В

Н а лесовозных узкоколейных дорогах 
паровозы  зап р ав ля ю т  дровам и спе
циальные  заправочны е  бригады из
3— 6 человек  или ж е  • сами поездные 
бригады (машинист, кочегар и кондук
т ор) ,  причем простои паровозов под
запр авко й  заним аю т к аж ды й  раз  от  30 
до 60 минут. Э та  простои можно резко 
сократить, применяя предложенный 
мною специальный контейнер, который 
вместе с дровам и  опускается в тендер 
паровоза.

Н а р у ж н ы е  габариты контейнера по
длине и ширине совпадают с внутрен
ними габаритам и  часта  тендера, пред
назначенной для  приема топлива. Сто
рона контейнера, обращ енн ая  к п а р о 
возной топке, открыта, благодаря  чему 
мож но свободно брать дрова  из кон 
тейнера  для  подачи в топку. При в ы 
соте 140 см контейнер для  паровоза 
ПТ-4 в м ещ ает  5,5 м 3 дров. Каркас  
контейнера изготовляется из уголко
вого ж е л е за  70X 7 0  мм, а стенки из 
полосового ж ел е за  толщиной 4— 6 мм, 
шириной 30— 50 мм.

Н а  каж ды й  работаю щ ий на линии 
паровоз  изготовляют по два-три кон
т е й н е р а —  один, за гр у ж аем ы й  в тендер, 
и один или два  подменных.

Д л я  того чтобы вытаскивать из т ен 
д ер а  порожний контейнер и опускать 
в тендер  контейнер, загруж енны й д р о 
вами, на заправочной площ адке  на 
расстоянии 14— 15 м  одна  от другой 
устанавливаю тся  две  П -образн ы е  д е р е 
вянные арки (см. рисунок).

Арки строят из бревен диаметром 
30— 32 см, длиной 9 м, укосины из 
бревен  диаметром 22— 24 см. Верхние 
перекладины  изготовляют из бревен 
диам етром  42—43 см или из двух ш в е л 
леров  №  16—‘18.

У арки №  1 устанавливаю т лебедку 
грузоподъемностью  0,5— 1 т, у арки 
№  2 — лебедку  с тяговым усилием 
3,0— 3,5 т.

П о гр у зк а  дров  при помощи контей
нера производится следующим о б р а 
зом. П орож ни й контейнер, установлен
ный на конно-рельсовой тел е ж к е  со 
специальной рамой, подвозят к полен
ницам дров, за гр у ж а ю т  и затем п о 
даю т под арку  №  2. З десь  специальной

тросовой вилкой с шестью чокерами 
зацепляю т грузовые кольца на верхней 
плоскости кар каса  контейнера, после 
чего при помощи троса и лебедки кон
тейнер поднимают над линией узкоко

лейной ж елезной дороги на высоту, 
достаточную, чтобы под контейнером 
мог пройти тендер паровоза.  Н а  этой 
высоте контейнер закрепляю т и остав 
ляю т до погрузки его в тендер па р о 
воза.

П аровоз,  пришедший под заправку  
топливом, останавливают сначала  под 
аркой №  1, где при помощи лебедки 
вы груж аю т из тендера порожний кон
тейнер. Затем  паровоз продвигается 
к арке  №  2 и останавливается  так, 
чтобы его тендер оказался  под висящим 
контейнером с дровами. Контейнер опу
скают в тендер, и зап равка  паровоза  
окончена.

Описанная установка построена и

действует с сентября 1948 г. в Скоро- 
думском леспромхозе треста Свердлес.

Подцепка порожнего контейнера и 
подъем его из тендера паровоза зан и
маю т 3 минуты, на переход паровоза 
от арки №  1 и установку его под гру
женым контейнером затрачиваются

2 минуты, спуск груженого контейнера 
и установка  его в тендере с отцепкой 
тросов продолж ается  5 минут. Общий 
простой паровоза  под заправкой  топли
вом с помощью контейнера составляет, 
таким образом, 10 минут.

Применение контейнера для  погруз
ки дров в тендер паровоза  сокращ ает  
его простои в смену на 40— 100 минут.

Высоко оценивая экономический э ф 
фект от применения контейнеров на 
запр авку  паровоза ,  трест С вердлес н а 
метил перенести опыт Скородумского 
леспромхоза  на другие предприятия.

Г. П А Р Ф Е Н О В ,  
главны й механик треста  Свердлес

Схема заправки  паровоза  дровам и при п ом ощ и контейнера:  
/ — арка №  1; / / — арка №  2; / / / — арка  №  2 в по п ер ечно м  
р а зр езе :  1 —  к о н тей нер  с дрон ам и;  2  — блок ;  3 — т росовая  
о ття ж к а ;  4-— укосина;  5  — лебедка;  в  — у зк о к о л ей н а я  ж . д. 
на дровяной  склад;  7 — гаго н ет к а  д л я  перевозки  контейнеров ;

8 —■ чокер;  9 — порож ний контейнер
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С П Л А В

Канд. техн. наук И. Г. Арыкин
Ц Н И И  л есосплава ,  Л ен и н г р ад

Новый агрегат для механизации сплавных работ

М
елиоративно-строительные и лесосплавные работы 
весьма разнообразны  обычно характеризую тся тем, 
что они ведутся з  сравнительно небольших размерах  
 ̂ на отдельных участках, сильно разбросанных на 

большой бездорож ной лесной территории. Д л я  механизации 
этих работ Центральны й научно-исследовательский институт 
водного десотранспорта и гидротехники ( Ц Н И И  л ес о с п л ав а ) 
в 1947— 1948 гг. ' спроектировал и построил опытный о б р а 
зец сплавного универсального тракторного агрегата,  полу
чившего название  «СУТА-1 Ц Н И И  лесосплава», который 
мож ет  работать в качестве крана, экскаватора, копра, буль- 
ю зера или тяговой машины с использованием лебедок.

СУТА-1 смонтирован на базе  мощного гусеничного д и 
зельного трактора С-80 (рис. 1) и оборудован подъемно- 
тяговой лебедкой /, трелевочным барабаном 2 , бульдозе
ром 3  и решетчатой стрелой 4, на которую навешивают 

сменное рабочее оборудование: для землеройных работ — 
ковши драглайна  5 или грейфера  6, для  забивания свай — 
копровую- ф ерму 7 с ударным молотом (бабой) весом 650 кг, 
для  работы в качестве крана  — блок полиспаста с крюком 
или гусек с крюком 8.

П о д ъ е м н о - т я г о в а я  л е б е д к а  /  с одним валом и 
двумя коническими барабанам и размещ ена в металличе
ском сварном корпусе 9, прикрепленном болтами к задн е 
му мосту трактора.

Л еб ед ка  снаб ж ен а  внутренними ленточными сервотормо
зами и ленточными - тормозами непосредственного действия.  
Привод лебедки осуществляется  от вала отъема мощности 
трактора посредством конического редуктора и одной пары 
цилиндрических шестерен. Н а  верхней части корпуса л е 
бедки смонтирован выполненный в виде двухрядного ш ар и 
коподшипника поворотный круг 10. Его внутренняя обойма 
прикреплена к корпусу лебедки, а к наружной обойме при

помощи пальцев прикреплена пята стрелы 4. Через  поворот
ный круг проходят подъемный и тяговый канаты 11, идущие 
от барабанов лебедки к вертлюжному блоку 12 и к головным 
блокам 13 стрелы.

К корпусу лебедки на специальных пальцах прикреплена 
двуногая стойка, которая при помощи шарннрных тяг 14 
соединена с. гусеничными рамами трактора.

На время работы агрегата  в качестве крана или э к с к а 
ватора специальный замок 15 вверху стойки закрепляет  
тягу в неподвижном положении и превращ ает  полузависи
мую подвеску гусениц трактора  в жесткую. При работе же 
бульдозера,  трелевочной лебедки или при передвижении а г 
регата зам о к  выключают, и гусеничные рамы трактора  вы 
свобождаю тся от действия  тяг.

Т р е л е в о ч н ы й  б а р а б а н  2 имеет самостоятельное 
управление и приводится в движ ен ие  от  вала  подъемно- 
тяговой лебедки посредством цепной передачи.

Б у л ь д о з е р  3 — нормального типа. Механизм подъема 
бульдозера  подвешен к гусеничным рамам  трактора  и п р и 
водится в движ ение посредством гидравлических цилиндров 
от масляного лопастного насоса, установленного впереди р а 
диатора трактора.

Р е ш е т ч а т а я  с т р е л а  4 состоит из трех ш арнирно 
соединенных между собой частей. При экеплоатации агр е га 
та с ковшами грейфера или драглайна  стрелу поднимают с 
помощью восьмикратного полиспаста 1С> и ручной лебедки, 
установленной на двуногой стойке, а при работе, агрегата 
в качестве крана  или копра для подъема стрелы пользую т
ся одним из барабанов подъемно-тяговой лебедки.

Поворотный механизм стрелы состоит из двух ги др авли 
ческих цилиндров, размещ енных в двуногой стойке. Эти ц и 
линдры посредством троса связаны с  поворотным кругом 10.

Рис- 1. Обший вид С УТЛ  1 Ц Н И И  лесосплава
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а верхние концы их штоков соединены м еж ду собой тросом, 
перекинутым через блок, находящийся вверху двуногой 
стойки. Порш ни цилиндров приводятся б  движ ение  от м ас 
ляного  насоса, располож енного вместе с масляным баком 
впереди р адиатора  трактора  и приводимого в движ ение от 
коленчатого вал а  тракторного двигателя.

Н и ж е  приведена кр аткая  техническая характеристика  а г 
регата  СУТА-1 Ц Н И И  лесосплава:

О бщ ая х а р а к т ер и сти к а  а гр ега т а

Г аб ари тн ы е  р а зм ер ы  агр егата  (без стрелы ) в м:

д л и н а ....................................................’...........................  6
ш и р и н а ........................................................................... 3
в ы с о т а ...............................................................................  4

Вес агр егата  с б у л ь д о зе р о м  и стрелой  в т . 17,5
У д ел ьн о е  давление а гр егата  на грунт  в кг/см2 0,75
Г р у зо п о д ъ е м н о с т ь  к олесн ого  прицепа для 

п е р ев о зки  сменного  рабочего  оборудования
в т . . - ..............................................................  5
С к о р о сть  передвижения в к м / ч а с ...................2,2—9,7-

Р ас х о д  топлива при средних у с ло в и я х  экс- 
пл о атац и и  агрегата  в к г / ч а с ..........................  10

П о д ъ е м н о - т я г о в а я  л е б е д к а

Н о р м а л ь н о е  усилие  к аж д о г о  барабана в т . 3,5
Д и ам е тр  каната  в м м ...................................................  17,5
С к о р о сть  нам аты вания  каната  в м/сек. . . . 0,85

Т р е л е в о ч н ы й  б а р а б а н

М а к си м ал ьн о е  тя го в о е  у сил ие  в т ..................  8,5
С р едн я я  ско р о сть  нам аты вания  каната в м/сек. 0,5
Д и ам етр  каната  в м м ..................................................  21,5
К анато ем ко сть  барабана в м . . . . . . .  . 200

С т р е л а  а г р е г а т а

М и ни м альная  длина  стрелы (без средней
вставки)  в м .................................................................  7,5

Д ли н а  стрелы  (со средней  вставкой)  в м . . 9,0
Длина г у сь к а  стрелы в м .........................................  2 ,0
М а к си м ал ьн ы й  вылет с тр е л ы  в м ....................... 10,1
Г р у зо п о д ъ е м н о ст ь  крана при максимальном

вы лете  стрелы  в к г ...................................................  1 250
Г р у зо п о д ъ е м н о ст ь  крана при вы лете  стрелы

4,2 м в к г .....................................................................  3 000
М акси м альн ы й  угол  п оворота  стрелы в г р а 

д у с а х  ..............................................................................  200
С к о р о с ть  по во р о та  стрелы  в об/мин.................. 2— 3
С корость  подъем а  груза  краном с блоком

полиспаста в м /сек ......................................................  0,43
С к о р о сть  п одъем а груза  кланом с гуськом  

в м/сек ................................................................................  0,85

Э к с к а в а т о р н о е  о б о р у д о в а н и е

Е мкость ковш ей в м3 ...............................................по 0,35
С к о р о сть  п о д ъем а  ковш а в м / с е к ........................ (',85
С редн яя  п р од олж и тельн ость  одного цикла 

в с е к ....................................................................................  30

К о п р о в о е  о б о р у д о в а н и е

Д лин а  складной копровой  ф ерм ы  в м . . . . 7,5
С к о р о с ть  подъем а  молота в м / с е к .......................  0,85
М а к си м ал ь н ая  длина з аби в аем ы х  свай в м . 8
С р е д н я я  пр о д о лж и т ел ь н о с ть  установки и з а 

бивки  о дн ой  сваи на глубину 5 м в с р ед 
ний г р у н т  в мин ...........................................................  15

Б у л ь д о з е р

Длина о твал а  в м ........................................................ 3
Ш и ри на  „ ., ................................................................  1,1
Высота п о д ъем а  отвала над горизонтом земли

в ............................................................................................  1>2
С к о р о сть  п о д ъ ем а  б у л ь д о з е р а  в м/сек . . .  0,1
О б ъем  грунта ,  зах ваты ваем о го  и перем ещ ае

мого бульдозером ,  в м3 . . . . ........................  3— 4

Г и др оп р и в од  агрегата

П рои зводи тельность  лс иастного масляного
насоса в л /м ин .................................................................................... 100

М акси м альн ое  давлени е  в гидросистеме в ат 60
Е м кость  масляного бака в л ................................ 5)
Состав  ЖИДКОСТИ  ...................................................веретенное

м а с л о , а  
при низких 
тем перату 
рах гл иц е

рин со 
спиртом

М онтаж  или дем о н таж  сменного рабочего оборудования 
силами тра-кторн-ста-оператора и его помощника занимает 
30— 50 минут.

При транспортном положении агрегата его сменное р або
чее оборудование, а так ж е  горючее и смазочное перевозят
ся на колесном прицепе за  агрегатом.

Б лаго дар я  вы-соко-му ди апазон у  скоростей перемещения и 
малому удельному давлению  на грунт обеспечивается б о л ь 
шая проходимость агрегата при бездо-рожьи и для него ста 
новятся доступными многие строительные участки, разбро
санные на большом протяжении в лесных массивах вдоль 
сплавных рек.

В зависимости от вида сменного рабочего оборудования 
с помощью СУТА-1 м ож но  выполнять различные работы.

При крановом оборудовании агрегат используется для 
п-огрузки леса в плоты зимней сплотки, в штабели и на по
движной состав  и дл я  выгрузки -бревен из воды. Э к ск ав а 
торное оборудование дает  возможность применять СУТА-1 
для рытья каналов, котлованов, траншей и перекопов, 
углубления перекатов, выемки грунта из-под воды, за-сы-пки 
грунтом плотин и перемычек.

С копровым оборудованием агрегат  используется для з а 
бивки круглых и шпунтовых свай под гидросооружения и 
для  устройства обстановки сплавной трассы реки.

Оснащение бульдозером позволяет использовать агрегат 
на планировке  площ адей с выкорчевыванием пней, валкой 
деревьев  и срезкой  кустарника, проклады вать с его  по
м ощ ью  подъездные" пути к строительным объектам, гото
вить дорож ное  полотно, строить земляны е дамбы, расчищать 
пороги и применять на работах, связанных со спрямлением 
и расширением русла лесосплавных рек.

Сочетание -бульдозера -с трелевочным барабаном создает 
условия для эффективного применения СУТА-1 на сброске 
леса с берегов! в воду, «а  разборке  кос и заломов при 
молевом сплаве и для  извлечения с его помощью всевоз
можных препятствий из русла лесосплавной реки.

Опытный -образец СУТА-1 Ц Н И И  лесосплава  уж е бо
лее  шести месяцев эксплоатируегся в  различных производ
ственных условиях. З а  этот период им выполнено более

Рис. 2. СУТА-1 на строительстве  дороги
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10 тыс. м® одних только земляных работ. Вот некоторые 
фактические данные о  работе агрегата  на производстве.

Р а б о т а  б у л ь д о з е р а .  В течение 30 час. 53 мин. была 
спланирована площ адь в 4 800 м2, при это*: было снято и 
перемещено на среднее расстояние 30 м 1 920 м3 грунта. 
М аксимальная высота снимаемого слоя грунта 1,4 м. П р о и з 
водительность бульдозера  составила 500 м3 в смену. В д р у 
гом случае за  70 час. 32 мин. была спланирована  площадь 
в 4 550 м2, дл я  чего было снято и перемещено на расстояние 
125 м 2 590 м3 грунта. М акси м альн ая  высота снимаемого 
слоя грунта была 4 м. С менная производительность бульдозе
ра в ы рази лась  .в 300 м3.

В одном леспромхозе за  2 часа 9 мин-, был устроен уча
сток дороги протяжением 117 м. При этом был срезан косо
гор на глубину 1,2 м, вынуто и распределено по полотну 
дороги 87 м3 грунта (рис. 2).

За  49 мин. была устроена переправа  через реку (ш и 
рина реки 30 м, глубина 0,8— 1 м).  З а  это  время были 
устроены плавны е съезды  с обоих берегов реки, вынуто 
70 м 3 грунта, и агрегат вместе с прицепом переш ел на д р у 
гой берег  реки. Н а  рис. 3 показана  забивка  свай с  помощью 
агрегата СУТА-1 на строительстве моста через реку.

З а  2 часа 15 мин. была спланирована  площ адь в 670 м2 
под л есоби рж у ,  для  чего был снят растительный слой, вы 
корчеваны пни и срезан  кустарник.

З а  1 час 15 мин. было свалено 11 деревьев  (береза,  ель)

Рис. 3. СУТА-1 на забивке  свай  при стр о ительств е  моста

Рис. 4. СУТА-1 на вы гр у зке  бревен из воды

диаметром свы ш е 20 см и выкорчевано два  березовых пня 
диаметром по  30 см каждый.

Р а б о т а  э к с к а в а т о р н о г о  о б о р у д о в а  ни я . Н а  
одном из лесопильных заводов за  17 час. 46 мин. при у г л у б 
лении бассейна на 3 ,м бы ло вынуто грейфером с о  дна  
300 м3 грунта (ил и  синяя глина).  Уровень выборки грунта 
был при этом на 6 м ниже уровня стоянки агрегата.

З а  27 час. 28 мин. было прорыто драглайном  новое русло 
реки длиной 80 м, шириной 5,5 м, глубиной 1,2 м. П ри этом 
было вынуто 528 м3 грунта (плывуна). Производительность 

д раглайна  определилась в 152 м 3 в смену.
В одном леспромхозе за 5 час. 23 мин. было вынуто из 

котлована плотины 108 м3 грунта, который выкапывался 
на глубине на 6 м ниж е  уровня стоянки агрегата.

В том ж е  леспромхозе  при выгрузке бревен из воды 
(рис. 4) на берег  пачками объемом 2 -м3 производительность 
крана  составила  250 м3 в смену.

П о  предварительным расчетам, применение СУТА-1 на р а з 
ных видах работ увеличивает производительность труда р а 
бочих в  несколько р а з  и сильно снижает  себестоимость р а 
бот.

Опыт экеплоатации сплавного универсального тракторного 
агрегата СУТА-1 Ц Н И И  лесосплава  несомненно говорит
о  больших производственных достоинствах этой машины. 
Специальная комиссия, наблю давш ая  за  работой агрегата,  
рекомендовала  его дл я  серийного изготовления и ш ир о ко ю  
внедрения в лесную промышленность.

_____ А. А. Гоник
Ц Н И И  лесосплава,  Л енинград

Плоты для буксировки леса по озерам 
и водохранилищам

У
спешное выполнение задач, стоящих перед лесной про
мышленностью в четвертом году послевоенной сталин
ской пятилетки, требует от лесосплавляю щ их организа
ций применения новых типсв механизмов и плотов, 

обеспечивающих быструю и безаварийную доставку  леса но
востройкам, заводам, шахтам.

В общем объеме водных перевозок значительное м е
сто занимает сплав  леса  по озерам  и водохранилищам, 
т. е. в условиях, резко отличающихся от  речных и т р е 
бующих поэтому применения плотов специальных конструк
ций.

Озерны е плоты по разм ерам  меньше речных, но они д о л ж 
ны быть более прочными, долж ны вы держ ивать  ветры и в о л 
нения большой силы. Современные конструкции озерных 
плотов не удовлетворяю т требованиям, предъявляемы м с п л а 
вляющими организациями: о на /  недостаточно прочны.

Центральный научно-исследовательский институт водного 
лесотранопорта и гидротехники — Ц Н И И  лесосплава  — 
с 1947 г. приступил к р азработке  новых типов озерных п л о 
тов, рассчитанных на буксировку при шестибальном ветре 
в условиях, аналогичных условиях Рыбинского водохрани
лища.
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Секции в плоту соединяют по углам и 
в середине оплотными цепями д и ам ет 
ром 12 (ММ. Д в е  соседние секции следует 
соединять четырьмя оплотными цепями. 
Одно звено секции с другим соединяют 
крестовыми счалами в середине и л е ж 
нями по бортам. Крестовые счалы д е 
лаю т из оплотных цепей диаметром 
12 мм, соединяющих внутренний угол 
бортовой секции с накрест леж ащ им  
углом средней секции.

П о бортам плота прокладывают л е ж 
н и — стальные тросы диаметром 20 мм, 
к которым у внешних углов с помощью 
оплотных цепей диаметром 12 мм '..под
вешивают» (подчаливаю т) секции. П ри
чальные цепи продеваю т в цени, соеди
няющие продольное бревно оплотника 
с поперечным, и охваты ваю т или цеп 
ной замок или накрест  расположенные 
звенья цепи. Последний способ соеди
нения применяется при сплошном лежне, 
а первый при секционных леж нях.

В голове и хвосте плота,  на два  п е р 
вые и д в а  последние ряда  пучков, в ка 
честве дополнительного крепления у к л а 
дываю т с е м е р и к и — бревна, к которым 
пучки подтягиваются вспомогательной 
снастыо. Н а  семерики берут бревна 
хвойных пород длиной 9 м, диаметром 

В настоящ ее время разработано  и испытано несколько ти- не менее 20 см. Трос, соединяющий пучки с семериками,
повых конструкций плотов., из которых в навигацию  1948 г. охватывает пучки и оплотник восьмер кой и затем натяги-

лучш ие результаты  дал  плот с секционными обвязками. вается с помощью поворины («кляча»),  подобно тому, как
П л о т  Ц Н И И  лесосплава  в оплотнике с секционными о б 

вязк ам и  представляет  собой счал  прямоугольных секции, 
сформ ированны х  из пучков, поставленных вдоль по течению 
и обнесенных однобревенным оплотником. Отличительная о со 
бенность плота состоит в том, что его секции (рис. 1,6) 
формирую т из 8— 11 поперечных рядов пучков, причем к а ж 
дый ряд  состоит из пучков, располож енны х вплотную друг 
к другу  и охваченных по миделю  вместе с оплотником с е к 
ционной обвязкой  (рис. 1, а). Д ли н а  секции около 56 м 
и ш ирина 9 м. В плот учаливаю т 12 секций: 4 в длину 
и 3  в ширину. Секции устанавливаю т по ширине вплот
ную, а по длине  с интервалом в 1 м. Средний размер п л о 
т а — 226 м Х 2 7  м.

В к аж ды й  поперечный ряд  секции устанавливаю т пучки 
одной длины. Ряды  пучков в секции, так  ж е  как  и пучки 
в ряду, до л ж ны  быть установлены без интервалов. Эго 
исклю чает удары  бревен друг  о друга  и предотвращ ает  вы- 
плывание бревен из обвязанных пучков. Секцию обносят по 
периметру однобревенным оплотником. Оплотины, для  к о 
торых надо  брать бревна  диаметром 20—22 см, соединяют 
оплотными цепям и диам етром  12 мм, длиной 2 м, с з а м 
ком типа «утка» на одном конце. Отверстия для  оплотных 
цепей просверливаю т в оплотнике на расстоянии 25— 28 см 
от торцов сверлом  диам етром  75 мм.

Д л и н а  оплотных бревен д о л ж н а  быть равна  длине бревен, 
погруженных в пучки, причем середина оплотины долж на  
совпадать с серединой пучка, а торцы оплотины с горцами 
бревен, погруженных в пучок. Поэтому при формировании 
секций из пучков различной длины к каж дом у  ряду пучков 
должны быть подобраны оплотины соответствующей длины.
В носовом и кормовом образовании секции устанавливают 
поперечные оплотины из бревен длиной 9 м.

С екционная о бв язк а  (рис. 2) представляет  собой трос 
диаметром 11 мм и длиной 20 м с коушами на обоих кон
цах. К одному из коушей прикреплен рычажный замок 
(ОСТ 207 Н арком леса) ,  а к другому — длиннозвенная цепь 
диаметром 12 мм и длиною 2 м. Секционные обвязки н а 
кладывают вручную после формирования и затягивают во 
ротом или лебедкой т ак  туго, чтобы ослабились пучковые 
обвязки, которые следует подтянуть. Соединение секционной 
обвязки дол ж н о  приходиться на середине поперечного ряда 
секции.

Поперечная учалка секционной обвязкой ряда  пучков вме
сте с оплотинами увеличивает прочность плота, так  кчк 
предотвращает выплывание пучков из-под оплотника.

через ромж ину с помощью клнна затягиваю т вицу.
П л о т ы  в г и б к о й  о б о н о в к е  (рис. 3) отличаются oi 

плотов в оплотнике только конструкцией бортового к р еп л е 
ния и сочетанием длин поперечных рядов пучков. В о с т а л ь 
ном эти плоты формируются аналогично плотам в оплотнике.

По борту плота идут дв.а ряда  оплотин, причем концы 
оплотин не соединяются впритык, а продергиваются в н а 
хлестку, так, чтобы отверстия в оплотнике совпадали.  Ч е 
рез эти отверстия продергивается секционная обвязка .  О т 
верстия сверлятся  на расстоянии 25 см от торца.

В начале  формирования бревна, составляю щ ие гибкую 
обоновку секции, 'плавают у борта плота. Секционные о б в я з 
ки продергивают через отверстия четырех смежных бревен, 
подводят под пучки, продергивают через отверстия бревен 
гибкой обоноВ'КИ второго борта, а затем затягиваю т (рис. 4).

Поперечные оплотины на носу и корме соединяют с  обо- 
новкой оплотными цепями. Бортовые леж н и  скрепляю т 
с секционными обвязкам и  не только по углам, но и в т р е х 
четырех местах по длине секции с помощью сжимов.

Рис. 2. Ряд  пучков,  стянуты й секционной обнязкой

Вид с боку

Цепь Оплотнае /ГреЯнп Секционная обдя^а ОйВязки пимоП

Рис. 1. С екционн ая  обвязка  плота в о плотн ике :  
а — схема обвязки  п у ч к о в '  б — схема секции плога
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При формировании секций особое внимание нужно у д е 
лять соотношению м еж ду  длинами пучков и бревен гибкой 
обоновки. Расстояние  м еж ду  секционными обвязками 
в этих плотах на 50 см меньше длины оплотного бревна 
и соединение оплотин приходится не у торцов пучков, а 
в середине, там, где наклады вается  секционная обвязка.

В -связи с этим рекомендуется следующее сочетание р а з 
меров пучков и оплотин:

а) при нечетном числе рядов пучков все нечетные ряды
формируют из пучков длиной 7 м (длина бревна 6,5 м),
а все ч е т н ы е - - и з  пучков длиной 5 м (длина бревна 4,5 м); 
первая и последняя оплотины имеют в  длину 3,75 м, а все
средние — 6,5 м; •

Рис. 6. С креплени е  оплоти н  секционной о б в я зк о й

м ировались па рейде Крнвец треста Черепоаецлес, располо
женном на р. Суде.

Ф о р м и р о в а н и е  п л о т о в  в о п л о т  н и к е  с с е к 
ц и о н н ы м и  о б в я з к а м и  происходило в следую щ ем п о 
рядке ,

В формировочный дворик  подавали восемь поперечных 
рядов пучков, по три пучка в ряду. М еж ду  бонами ф о рм иро
вочного дворика  и пучками секции протаскивали оплотины, 
соединенные цепями. В носовой и кормовой частях у с та н а в 

ливали оплотные бревна длиной 9 м, которые затем с о ед и 
няли с бортовым оплотником оплотными цепями.

Пучки подавали впритык к поперечному оплотнику, а п о 
следую щ ие р я д ы — вприты к к предыдущим.

Секционные обвязки навеш ивались коушами на специаль
ные штыри, забитые в борта бонов формировочного дв о р и 
ка в створе механизма для  затяж к и  обвязок. Всего одн о
временно навеш ивалось восемь обвязок, по количеству р я 
дов пучков.

П осле  подачи очередного ряда  п о д м ех ан и зм  для  затяж ки  
секционную обвязку  снимали со штырей, обносили вокруг 
оплотника и подавали концами к механизму дл я  затяж ки.  
Затянув  один ряд, всю секцию подавали вниз по течению на 
длину одного ряда  и повторяли операцию  для затяж к и  с л е 
дующ его ряда.

Сформированную секцию отбуксировывали катером к м е 
сту учалки плота. В интервалах между секциями у станав
ливали упоры из двух цепных звеньев (рис. 5) для  учалки 
секционных причалов — оплотных цепей. Трос-лежень п р о 
девался  петлей через первое цепное звено, а второе звено 
вставлялось перпендикулярно первому м еж ду  тросом и 
первым звеном. Во второе звено пропускалась с охватом 
троса причальная цепь.

Всего в навигацию 1948 г. был сформирован 21 плот в 
оплотнике с секционными обвязками, общей кубатурой бо
лее 80 тыс. м3.

Н а  формировании работало 6—8 чел., из них двое  на 
сверлении и подаче оплотных бревен, а остальны е вы полня
ли последовательно все операции формирования плота.

Ф о р м и р о в а н и е  с е к ц и й  в г и б к о й  о б о н о в -  
к е  начиналось с установки поперечного оплотника. Затем  
с каж дого  борта подводили по две  оплотины длиной 3,75 м, 
так, чтобы отверстия для  оплотных цепей совпадали по в е р 
тикали. Через  все три отверстия пропускали оплотную цепь, 
которую соединяли так, чтобы она охватила  о б р а з о в а в 
шийся угол. j

П осле  этого с каж дого  борта  подводили вторую пару 
оплотин длиной 6,5 м. Одно оплотное бревно пропускали 
между первыми двумя оплотинами, а второе подводили с 
внутренней стороны дворика. Концы оплотин сдвигали на 
50 см, отверстия центрировались, и через них пропускали 
секционную обвязку  (рис. 6). Последние пары оплотин были 
длиной по 3,75 (М. В стыках каж;1ых четырех оплотин через

Рис.  3. Схема плота  в гибкой обоновке

Рис.  4. Схема ф ор м ир о вания  плота: 
а — секционная  о б в я з к ’. подведена г о д  пучки; б  — пучки 

с о б о н о гк о й  за тя н у ты  секционной обвязко й

Рис. 5. У пор из цепны х звеньев  для  учалки оплотны х 
цепей

б) при четном числе рядов нечетные ряды формируют из 
пучков длиной 7 м, четные — из пучков длиной 5 м; первая 
оплотина длиной 3,75 м, последняя — 2,75 м, все средние—
6,5 м.

В навигацию 1948 г. плоты описанных выше типов фор-
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Рис. 7. Подвесная  лебедка

отверстия пропускали секционные обвязки и коуши их н а 
дев ал и  на штыри, вбитые в бортовые бревна бонов.

П р о д е в  через оплотины и подвеси^ на штыри все секцион
ные обвязки, начинали подавать пучки рядами по три ш ту
ки. К а ж д ы й  нечетный ряд  составляли  из пучков длиной
6,5 м, а каж ды й  четный из пучков длиной 4, 5 м. Всего 
в секции было 9 рядов.

П о сле  установки пучков концы секционных обвязок  сни
мали со штырей, переносили на пучки и подтягивали вруч
ную. Затем  секцию подавали к механизму для затяжки,  к о 
то р ая  выполнялась так  же, как  и при формировании плота 
в оплотнике.

Д л я  за тя ж к и  пользовались подвесной лебедкой (рис. 7), 
ручным воротом (рис. 8) и корчевальным рычагом.

Н аибо л ее  удобна подвесная лебедка, которая по тину 
близка  к строительной.

З а в ер ш ая  краткое описание формирования озерных пло
тов Ц Н И И  лесосплава ,  надо отметить, что пучки следует 
сплачивать стандартной ширины и высоты на маш инах типа 
Л А Н  и «Унжлесовец». Секции надо формировать непосред
ственно  у  сплоточных машин в специальных ф ормировоч
ных устройствах.

Плоты в оплотнике с секционными обвязками и в гибкой 
обоновке буксировались по Рыбинскому водохранилищу в 
период июнь— август в двух направлениях— на Москву и на 
Я рославль ,  колесными пароходами мощностью 300— 
480 и. л. с., со средней скоростью 2,7— 3,8 км/час. Нагрузка 
на 1 и. л. с. составляла  от 10 до 28 м3.

Половину всего количества плотов буксировали спаренны 
ми .плотами в ош лаговке ,  при этом скорость буксировки 
бы ла 2,7—2,9 км/час, а нагрузка па 1 и. л. с. до 28 м3.

В 14 плотах Ц Н И И  лесосплава,  отбуксированных при 
ветре силой 4— 7 баллов, потери леса  составляли 0,66%. 
В тот ж е  период и в аналогичных ветровых услоииях по 
Рыбинскому водохранилищ у было отбуксировано с рейда  
Н еверов  Бор 20 плотов в ошлаговке, причем потери леса 
достигли 4,5%. Следовательно, потери леса  при буксировке 
плотов в ош лаговке  в 7 раз  превысили потери леса в пло
тах Ц Н И И  лесосплава .  Это говорит о  том, что плоты 
Ц Н И И  лесосплава  с секционными обвязками в оплотнике 
и в гибкой обоновке значительно прочнее плотов в о ш л а 
говке.

Опыт показал,  что нельзя допускать буксировку одним 
пароходом одновременно двух плотов. П ароход с плотом 
до л ж ен  р азвивать  техническую скорость не менее 3,5 м/сек. 
Б ольш инство  аварий на водохранилищах происходит при

буксировке одним пароходом двух плотов пр и .м ало й  техни
ческой скорости (2—2,5 км/час).

Необходимо организовать специальные плотоубежища для 
отстоя плотов.

Наконец, важ ны м  условием безаварийной буксировки пло
тов по озерам  и водохранилищам является улучшение с л у ж 
бы прогнозов с расширением сети метеорологических и вол
новых станций. Прогнозы долж ны  даваться не менее четы
рех раз в сутки с указанием не только направления и ско
рости ветра, но так ж е  ож идаем ой  продолжительности дей 
ствия ветра и высоты волны. Штормовые предупреждения 
долж ны  даваться  заблаговременно с учетом времени, необ
ходимого, чтобы завести плот в плотоубежшце.

Применение дл я  буксировки в озерных условиях плотов 
Ц Н И И  лесосплава  с секционными обвязками в оплотнике 
и в гибкой обоновке дает  значительную экономию де н е ж 
ных средств, т ак е л а ж а  и рабочей силы.

П ри формировании плотов Ц Н И И  лесосплава с секцион
ными обвязками в оплотнике в навигацию 1948 г. на рейде 
Кривец средняя комплексная выработка на одного рабочего 
была равна 52 м \

Н а  этом ж е рейде на формировке плотов «старого» типа, 
в ош лаговке, средняя комплексная выработка  составила 
30 м3.

Следовательно, при переходе на формировку плотов 
Ц Н И И  лесосплава  производительность труда повышается 
на 73%.

Соответственно снижается и стоимость формирования.
На формирование плота в ош лаговке  объемом 4 500 м;! 

затрачивается  150 чел.-дней, а на плот Ц Н И И  лесосплава 
с секционными о б в я з к а м и — 87 чел.-дней. Экономия затрат 
труда  на один плот составляет 63 чел.-дня.

При переходе на буксировку плотов Ц Н И И  лесосплава 
с секционными обвязками расход т ак е л а ж а  в среднем сни
ж ается  на 6,3 т на плот. Кроме того, как  мы уж е у к азы в а 
ли, уменьшаются и потери леса, связанные с авариями.

Все это говорит о  том, что плоты в гибкой обоновке и в 
оплотнике, имеющие лучшие показатели, чем существующие 
озерные плоты, долж ны  широко внедряться на сплаве. При

Рис. 8. В ертикальны й ворот

этом плоты в гибкой обоновке, как требующие больших тру
довых затрат, рекомендуются к применению только для 
транспортировки леса лиственных пород при условии рас
положения его в средней части плога и для  транспортировки 
леса хвойных пород при отсутствии на рейде оплотных 
цепей.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ 
О Б Р А Б О Т К А  ДРЕВЕСИНЫ

Д. А. Крат иров
Гл. инженер лесозавода  

им. В. И. Ленина, Архангельск

Лесозавод им. В. И. Ленина в борьбе 
за качественные показатели

атриотический почин московских предприятий в борь
бе за получение сверхплановых накоплений и внедре
ние строж айш его  р еж и м а  экономии нашел горячий 
отклик на предприятиях лесопильной промышленности 

Архангельской области. Вместе с другими лесопилыциками 
в борьбу за рентабельную  работу включились и работники 
лесозавода  им. В. И. Ленина.  Д осрочно выполнив свои с о 
циалистические обязательства ,  коллектив лесозавода  д о б и л 
ся серьезн ых производственных успехов и дал  государству 
сотни тысяч рублей сверхплановой прибыли.

Реш аю щ ую  роль в создании сверхплановых накоплений на 
лесопильных предприятиях играет всемерное улучшение к а 
чественных показателей  и в частности увеличение коэфициен- 
та сортности продукции и полезного выхода пиломатериалов. 
Достаточно у к азать  для  примера, что повышение коэфициен- 
та сортности на один процент д а ет  по нашему заводу в  
течение года 150 тыс. рублей прибыли.

К повышению коэфициента сортности ведут улучшение к а 
чества обработки  досок, правильное построение технологи
ческого процесса, дополнительная обработка дилен, п р ев р а 
щение в товарную  продукцию  горбылей и других отходов 
лесопильного производства.

Нарушения правил  хранения пиломатериалов, недостатки 
в организации бирж евого  хозяйства сниж аю т качество гото-

Рис. 1. С тахановец-рам щ ик Владимир 
Волков за работой

вой продукции. Поэтому мы о бр ащ аем  особое  внимание на 
правильную отбраковку и хранение продукции, чтобы пол
ностью устранить переход п илом атериалов  из высших сор
тов в низшие.

Б л аго дар я  проведению  таких мероприятий, как  переработ
ка необрезных дилен на качественную промышленную тару  в 
лесопильном цехе, увеличение выпуска тары из реек  и о б 
резков, обработка  досок на о-брезном и сортовом станках, 
а т а к ж е  тщательный подбор сырья по поставам при подаче 
леса ,  мы добились на нашем заводе  в сентябре  и октябре
1948 г. значительного повышения коэфициента сортности и 
полезного выхода .  Мы ставили и ставим своей задачей так  

организовать процесс обработки, чтобы повысить ком м ерче
скую стоимость единицы выпускаемой продукции, используя 
для этого деловое  сырье с минимальными трудовыми з а 
тратами.

В первом полугодии 1948 г. мы снизили себестоимость в ы 
пущенной продукции на 10«/о против плана.

Б орьба  за  снижение себестоимости начинается с приемки 
и выкатки сырья и ведется до момента реализации готовой 
продукции со  склада завода. Себестоимость 1 м3 пилопро- 
дукции зависит от  того, во  сколько обходятся предприятию 
сырье и его обработка, от  з атр ат  рабочей силы на 1 м3 
готовой продукции и накладных расходов. Понятно, что мы 
долж ны  стремиться к дальнейш ем у сокращ ению  расходов 
на приемку и выкатку сырья, на подачу его к лесопильным 
рамам  и к уменьшению затрат  рабочей силы на рамосмену.

Мы у ж е  говорили о том, что позышение сортности и к а 
чества пиломатериалов является  источником прибыльной р а 
боты.

Улучшение качества выпускаемой продукции во многом 
зависит от постановки технического контроля и применения 
материальных санкций за  выпуск технического брака,  от 
того, насколько правильно маркируют продукцию сменные 
отделы технического контроля, и от  персональной ответствен
ности работников за качество.

По нашему мнению, существую щая система оплаты труда 
на лесозаводах  д о л ж н а  быть пересмотрена с целью  усилить 

ответственность за выпуск брака  и до л ж на  обусловливаться 
не только количественными, но и качественными п о к а за т е 
лями.

Успеху борьбы за рентабельную работу цехов и завода  в 
целом помогает ежемесячное  проведение у нас заводских 
балансовых комиссий. Н а заседаниях этих комиссий н а ч а л ь 
ники ц ехов 'отчи ты ваю тся  о своей производственной д е я те л ь 
ности, о выполнении заданий по снижению себестоимости, 
здесь анализирую т показатели цехов и подвергают критике 
их недостатки. Б алансовы е  комиссии -приучают цеховых р у 
ководителей внимательно знакомиться с элементами себе
стоимости и всеми технико-экономическими показателями 
своего цеха. Исключительное значение в этих условиях пр и 
обретаю т работа планового отдела  и его оперативность в 
планировании производства, в частности установление н о р 
мативов расхода  технических и вспомогательных м атер и а 
лов на 1 м3 продукции.
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Б л а го д а р я  рационализации технологического процесса и 
систематическому улучшению технической характеристики 
машин и механизмов мы добились значительного повыше
ния коэфициентов использования рабочего времени и о бо р у 
дования, а т а к ж е  посылки. Так. увеличение числа оборотов 
лесопильной рамы с 275 до 310 в  минуту, повышение хода 
л есорам  с 500 до  600 мм и улучшение м еханизация позво
лили увеличить коэфициенты использования оборудования с 
0,526 в 1945 г. и 0,710 в 1946 г. до 0,717 в 1948 г. К оэф и
циенты использования рабочего времени увеличились соот
ветственно с 0,760 и 0,789 д о  0,844, а коэфициент использо
вания посылки с 0,693 в 1945 г. до  0,850 в 1948 г.

С менная производительность лесопильной рамы по распилу 
сырья увели чилась  с 40 м3 в 1945 г. д о  66— 75 м3, а отдель- 

. ные рекордны е  распиловки дав ал и  за смену до 550 м* при 
ди ам етре  л ес а  в 32 см. Это — суточная производительность 
пятирам ного  завода!

Н а ш и  передовые стахановц ы -рам щ ики неоднократно по
казы вал и ,  что можно получить от лесопильной рамы и р а м 
ного потока при максимальном использовании производствен
ных возможностей. Р а м щ и к  Владимир Волков (рис. 1) р а с 
пилил за смсну 530 м3. Вот данные, характеризующие его 
работу  за эту смену.

С р е д н е е  число  
о бо р о т о в  рамы  . 
Ход лесо р ам ы  в мм 
И н ст р у к щ  онная 

посылка в мм . 
Ф ак ти ческ ая  по

сылка в мм . . 
Р аспи лено  бревен 

в пог. м . . . .
В м3 . . . .

293
500
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3 2 ,4
883 
5240 

530 ,5

С редний  ди ам етр  
бревен в см . . 33

С р едняя  длина 
бревен  в м . . 5,9

Средний  объем  
бр ев ен  в м ! . . 0,601 

К оли чество  пил в 
п оставе  . . . .  4

К о эф и циен т  ис
п о л ь зо в ан и я  р а 
бочего  рремени 0 ,972  

То же посы лки  . . 1 ,7
То ж е  о б о р у д о в а 

ния .......................  1 ,652
В ыполнение нормы  

в ы раб отки  в %  333 ,3  
З атр аты  времени 

на распил одно
го бревна в сек. 47,2

электроэнергии на единицу продукции. Удельные нормы р ас 
хода электроэнергии (в киловатгчасах) за 8 месяцев 1948 г. 
составили:

План Фактнч.
В л е с о п и л е н и и ...................................................  13 9 ,67
В дер ево о б р аб о тк е  .....................................  3 2 12.51
Я щ и ч н ы й ............................................................. 22 16,87
Ш и рпотреб ,  м е б е л ь .....................................  110 51,16

Расход  электроэнергии на единицу выпускаемой продукции 
был снижен на нашем лесозаводе  в среднем на 19>/о, в том 
числе за  счет повышения производительности труда па 3°/о, 
сокращ ения простоев ведущих механизмов — на 2 %  и со
кращ ения холостого хода электрооборудования — на 5"/о. 
Выключение всех фидеров со щитов управления во время 
перерывов м еж д у  сменами снизило расход электроэнергии 
на 4°/о. Сокращение времени на пуск электродвигателей пе-

В результате  рационализации производства количество з а 
нятых людей на рамосмену в лесопильном цеху за  послед
ние 5 лет  сократилось на нашем заводе  с 28 д о  18, т. е. на 
10 человек.

В целом производительность завода  резко выросла. Об 
этом убедительно говорит выработка  в натуральном в ы р а ж е 
нии на одного кадрового рабочего, которая достигла у нас
2,5 м3 против 1,4 м 3 на других лесозаводах  Северолеса. П о  
выпуску продукции при двухсменном р еж им е  работы к ол
лектив лесо заво да  им. В. И. Л ен ин а  достиг довоенных по
казателей  и распиливает  теперь в две  смены столько сырья, 
сколько раньш е распиливал  в три.

Одним из решаю щих факторов в борьбе за  снижение се 
бестоимости продукции и получение сверхплановых прибы 
лей является  разверты вание  рационализаторской деятельно
сти на предприятии. Творческая  мысль рационализаторов 
улучш ила многие производственные процессы, агрегаты, стан
ки и машины на лесозаводе.

П овы ш ение посылки за  один оборот рамы достигнуто не 
только увеличением хода пильных рамок, но и благодаря 
соответствующей организации пилоотавного д ел а  и  в част
ности применению плющеного зуба  в летнее  время; одна 
эта мера, мы считаем, поззоляет  до 15°/о увеличить посылку 
и производительность лесорам.

С ерьезным резервом дальнейш его  повышения выработки 
лесопильных рам является  улучшение технологии позади- 
рамного потока (обрезные станки, сортировка пилом атериа
лов и т. д.). З десь  широкое поле деятельности для рациона 
лизаторов.

Преувеличенный расход  пара  и электроэнергии, у д о р о ж а 
ние против плана  стоимости текущих и капитальных ремон
тов оборудования, излишества в штатах подсобных цехов — 
надо ли доказы вать ,  каким тяж ел ы м  бременем лож ится  все 
это на себестоимость выпускаемой продукции!

Применив совершенно новую конструкцию главного регу
лятора и изменив конструкцию топок в котлах, мы доби
лись экономии топлива на 20°/о и увеличения выработки п а
ра на 15,%. Р я д  рационализаторских мероприятий в о б л а 
сти электротехники привел к серьезному снижению расхода

Рис. 3. Схема очистки бассейна скрепером :
/  — бассейн; 2  — с кр еп ер ;  3 -  двухбараб;  иная л ебедка;

4 — лебедка  для о братн ого  хода ;  5 — цинковый канат .
6 — ш лю з для  по д ъ е м а  скрепера

ред началом работы после всех перерывов сэкономило 2°/о, 
а выключение освещения в дневное время в помещениях с 
естественным освещением и некоторые другие  меры дали 
еще 3 %  экономии.

У каж ем  ещ е на несколько рационализаторских мероприя
тий, которые сыграли свою роль в создании дополнительных 
накоплений, в снижении себестоимости продукции нашего 
лесозавода.

С ущ ествовавш ая ранее  система зимней подачи леса со
зд ав а л а  разры в м еж ду подачей и распиловкой и приводила 
к' большим простоям лесопильного оборудования. Раци он а 
лизаци я  этого процесса и в частности применение совер
ш енн о  новых типов карликовых (лежневых) элеваторов со
кратили простои и снизили на 50,% расходы по ремонту ме
ханизмов, подающих лес.

Очистка естественных бассейнов часто связана  со значи
тельными затруднениями из-за отсутствия специальных агре
гатов (кран ов  для чистки), а там, где они есть, их экспло- 
атация обходится очень дорого, к тому ж е  не во  всех бас
сейнах эти краны применимы. Н ам и испытан простой и 
весьма эффективный способ чистки бассейна обычным скре
пером, представляю щим собой коробку из котельного 
10-миллиметрового ж ел еза  (рис. 2). С помощью двух лебе
док, приводимых в действие моторами мощностью 24 квт, 
скрепер протаскивают по дну бассейна (рис. 3).

П ри площ ади бассейна до  3 500 м2 на его очистке этим 
способом было занято четверо рабочих в течение 5 дней,
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т. е. было затрачено всего 20 человекодней. Эта работа о б 
ходится в 10 раз дешевле, чем чистка с помощью грейф ер
ного крана.

В общей себестоимости продукции немалое место з а н и 
мают затраты  на выкатку сырья. Стоимость выкатки в о с 
новном определяется  затратам и на рабочую силу, так  как 
на каж до м  транспортере  на раскатке  леса по стопе р а б о 
тают 14— 16 человек. Здесь несомненно имеются серьезные 
резервы снижения себестоимости путем рационализации р а с 
катки леса  и сокращения количества занятых рабочих.

В 1948 г. нами была испытана предлож енная инж. 
Б. Ф. Рагозины м  новая система раскатки леса  с помощью 
бесконечного троса, идущего вдоль стопы и приводимого в 
движ ение двухбарабанной  лебедкой своеобразной конструк
ции с натяж ны ми приспособлениями. Этот способ раскатки

Рис. 4. Схема у стан о в к и  р аздвиж ны х  пил у ч е т ы р е х с то р о н 
н е г о  с тр о г ал ь н о го  станка: 

а  — р а зд в и ж н ы е  пилы; 6 — четы рехсторон н ий  
с тр о г а л ь н ы й  ста н о к

д а ет  хорошие результаты и намечен нами к внедрению в
1949 году.

. Б ольш ие  резервы снижения себестоимости и повышения 
производительности труда имеются в деревообработке. Здесь  
следует ш ире применять комбинированные методы о б р а б о т 
ки с короткими технологическими линиями и использование 
дешевого полуф абриката  (отходов лесопиления и другого 
сырья).  П рим еняя  рациональные  методы непрерывной п о д а 
чи деталей под реж ущ ий инструмент и создавая  новые типы 
оборудования на базе  существующего, мы сумели увеличить 
производительность отдельных станков в 9— 12 раз, при этом 

себестоимость обработки снизилась  в 5— 6 р аз  против п л а 
новых.

У становка позади обычного четырехстороннего станка м но
гопильного вал а  для  деления  строганой доски на узкие д е 
тали (с нестрогаными кромками) позволила  нам заменить 
два  процесса одним и снизить себестоимость обработки на 
30—40,л/о (рис. 4).

* *
Коллектив л есозавода  им. В. И. Л ен ина  встретил четвер 

тый год послевоенной сталинской пятилетки выполнением 
плана 1948 г. на  127°/о. Б л а го д а р я  р азверты вани ю  со ц и ал и 
стического соревнования за высокие качественные по к а за те 
ли  мы дали  стране  в 1948 г. 1200 тыс. руб. сверхплановой 
прибыли.

В наступающем году рабочие,  слу ж ащ ие ,  инженеры и т е х 
ники лесозавода  им. В. И. Л ен ина  будут бороться за  новый 
подъем производства,  за  повышение качества продукции и 
дальнейш ее  снижение себестоимости.

Инж. А. Н. Отливанчик
Н аучн ы й со тр у дн ик  Ц Н И И М О Д

Клееные заготовки для деталей сельскохозяйственных 
машин

Д
еревянные детали в сельскохозяйственных машинах вы 
полняют сам ы е р азнообразны е  функции, часто  резко 
отличаются друг  от друга  формой и разм ерам и и несут 
различные нагрузки во время работы. Весьма различны 
поэтому и разм еры  заготовок дл я  таких деталей. Так, для  

планок хедера комбайна требую тся заготовки сечением 19 X  
X  26 мм и длиной о к оло  1 м, а для  ды ш ел сенокосилок 
используются брусья сечением 80 X  225 мм и длиной 4,2 м. 
Сечение заготовок для  досок наружны х делителей долж но 
быть 30 X 2 7 0  или 3 0 X 3 0 0  мм при длине  1,55— 1,69 м.

В зависимости от назначения деталей  и их работы в экс- 
плоатационных условиях к древесине  предъявляю тся  те или 
иные, зачастую весьма высокие, требования. Поэтому отбор 
пиломатериалов для деталей сельскохозяйственных машин 
часто представляет для лесопильной промышленности зн ачи
тельные затруднения, особенно отбор высококачественных 
пиломатериалов крупных сечений, например досок шириной 
270— 300 мм для наруж ны х делителей, брусьев для  дышел 
размером 80X 225X 4200 мм.

В дышлах не допускается косослой вывие 6,%, а сучки до 
30 мм допускаются только в передней части ды ш ла 
(2/з длины). В вагах и вальках ,  работающих на статиче
ский изгиб, допускается косослой до  2,5,°/ы и не более двух 
сучков диаметром 15 мм на деталь. В древесине  шатунов 
не допускаются ни косослой, ни сучки.

Все это приводит к тому, что на  детали сельскохозяй
ственных машин обычно удается отобрать лишь около 4,% 
от общего выхода пиломатериалов. Отобранные с таким 
трудом пиломатериалы попадают на заводы сельскохозяй
ственных машин, часто в руки недостаточно опытных с т а 
ночников, и при  раскрое значительная часть ценной высо
кокачественной древесины идет в отход. Н ередки случаи,

когда древесина  высокого качества расходуется на м алоот
ветственные детали.

Вследствие нерационального расхода  сырья и неправи ль
ного раскроя на многих заводах  сельскохозяйственных м а 
шин имеют место значительные перерасходы древесины, что 
еще усугубляет острый недостаток пиломатериалов для  с ел ь
скохозяйственного машиностроения.

Из сказанного выше ясна больш ая важ ность задачи пе
рейти к снабжению  заводов сельскохозяйственного м аш ино
строения готовыми деревянными деталями вместо пилом ате
риалов.

Перенесение производства деревянных деталей п р едпр и я
тий сельскохозяйственного машиностроения на лесопильные 
и деревообрабаты ваю щ и е заводы дает  ряд  больших преим у
ществ. Н а  предприятиях лесной промышленности м ож но 
рационально раскраивать  доски на заготовки, благодаря  че 
му будет возможно использовать для  этого рядовые пи ло
материалы; уменьшится объем лесоперевозок, т ак  к ак  отхо
ды будут оставаться на заводах-изготовителях; на заводах  
сельскохозяйственных машин освободятся дополнительные 
производственные площади, что позволит увеличить выпуск 
продукции.

Д л я  изготовления деревянных деталей сельскохозяйствен
ных машин могут быть использованы многие действующие 
деревообрабатываю щ ие предприятия, но, кроме того, н е о б 
ходимо будет создать и ряд  новых деревообрабаты ваю щ и х 
цехов при лесопильных и деревообрабаты ваю щ и х заводах

П ри  развертывании этого производства особое внимание 
следует уделить организации цехов клееных заготовок. П р и 
менение клееных заготовок в значительной степени облегчает 
задачу  обеспечения сырьем производства деревянных деталей 
для  сельскохозяйственных машин.
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Рис. 1. К лееная  за го т о в к а  для доски н а р у ж н о г о  делителя  
ж ат к и  J1M-5

Технология производства клееных заготовок  описана .вкрат
це в моей статье, напечатанной в №  9 ж у р н ал а  «Лесная 
промышленность» за 1948 г. К ак  указы валось  в статье, к л ее 
н о е  заготовки могут быть изготовлены лю бы х длин и сече
ний, причем д л я  этого могут быть использованы пилом ате
риалы, выпиленные из самых тонких бревен. П ри необходи-

Рис. 2. Д ы ш ла  для  косилки “Новы й идеал"

мости местных уширении или утолщении заготовок можно 
приклеивать  надставки, что д а е т  значительную экономию 
древесины по сравнению с изготовлением заготовок из ц ел ь
ной древесины. Криволинейные детали могут быть изготов
лены из тонких планок, склеенных м еж ду  собой с одновре
менным изгибом. Д етал я м  м ож ет  быть придана любая к р и 
визна.

П р и  склеивании м ож но  применять разные породы, а для 
наиболее  напряж енны х или подвергаю щ ихся постоянному ис
тиранию участков деталей  брать более прочную древесину.

Д л я  клееных изделий м ож ет  быть использована древесина 
более низкого качества, чем это требуется по техническим 
условиям при изготовлении их из цельной древесины. Это 
объясняется  тем, что из досок можно вырезать пороки, не 
допускаем ы е д л я  данны х изделий, а затем  уж е  из отрезков 
без пороков склеивать заготовки или брусья необходимого 
размера .

Т ак  к а к  су ш к а  производится в досках  (до склейки),  то 
сроки сушки древесины, идущей на изготовление крупных 
деталей, резко сокращ аю тся, а качество сушки улучшается.

Современные синтетические клеи (фенольные, резорцино
вые, мелам иновы е  и мочевинные) даю т  весьма прочные и 
водостойкие соединения древесины, вполне надеж н ы е для  от
ветственных деталей. П ри  больших нагрузках разрушения в 
большинстве случаев  происходят по древесине. Это значит, 
что прочность соединений этими клеями превыш ает  проч
ность склеиваем ой  древесины. Поэтому клееные брусья, з а 
готовки и т. п. следует рассм атривать  к ак  цельные изделия, 
а не как  составные, способные развалиться  на части при 
эксплоатации.

Н аи более  целесообразно и выгодно применять клееные з а 
готовки и брусья дл я  деталей  крупных размеров. Р ассм о т 
рим несколько примеров.

Склеенные синтетическими клеями доски могут быть и с
пользованы дл я  досок н аруж ного  делителя ж атки  (рис. 1), 
деталей  ящ иков  сеялок, обшивки платформ сноповязалок, 
жаток и пр. Ш ирокие клеены е доски могут быть 'Получены 
без сучков, причем, если для них будут использованы о брез
ки или рейки, коробление готовых деталей значительно 
уменьшится.

Д л я  д ы ш ел  сенокосилок (рис. 2) и других машин п р и
меняются брусья разм ером  до 8 0 X 225X 4200  мм. Из к а ж д о 
го такого бруса  вырезаю тся заготовки на два  дыш ла.  Из

брусьев меньшей ширины не получится двух заготовок, и 
значительная часть бруса уйдет в отход. Т ак  как  в древеси
не ды ш ел сердцевина не допускается, то для получения 
брусьев такого р азм ер а  нужны кряж и диаметром не менее 
28 см.

Опытами Ц Н И И М О Д  установлено, что. если склеить брус 
так, чтобы доски, значительно ослабленные пороками, были 
разм ещ ены  в средней части бруса, а в наиболее нап р яж ен
ных растянутых слоях были размещ ены  доски без пороков, 
то прочность такого бруса не будет отличаться от прочности 
брусьев без порокоз.

Поэтому брусья для  ды ш ел могут быть склеены на 60— 
80°/о из второго, третьего и д а ж е  четвертого (по косослою) 
сортов толщиной 20—40 мм. П ри  этом с двух сторон брусья 
оклеиваю т доскам и без значительных пороков. Клееные 
брусья продольно разр езаю т  на две  части. Внутренние сто
роны полученных заготовок дл я  ды ш ел  оклеиваю т такими 
ж е  досками. Д оски  д л я  изготовления клееных брусьев м о
гут быть высушены в три-четыре р аза  быстрее, чем брусья 
из цельной древесины.

Опытные ды ш ла,  склеенные из досок с сучками диаметром 
до 60 мм, вы дер ж ал и  значительно большую нагрузку 
(249 кг),  чем предусмотренная нормами (150 кг).

Д л я  валика  элеватора  сноповязалки (рис. 3) требуются 
заготовки р азм ер ам и  10 0 X 100X 1350  мм. В древесине  в ал и 
ков не допускается сердцевинная трубка, т ак  как  при экс- 
плоатации валиков из  сосновой древесины оси, которые п ред
ставляют собой металлические штифты, забитые в конце в а 
ликов, быстро расш атываются. Если заготовки склеить из 
двух пород (бука или березы и сосны, как  показано на 
рис. 4), то срок служ бы  валиков м ож ет  быть значительно 
удлинен.

Сталь Сосна
/ -

Ч2&0 ■
4 D

Рис. 3. Валик элеватора  сноповязалки

Количество примеров применения клееных деталей  для 
сельскохозяйственных машин можно значительно увеличить, 
однако и приведенных достаточно, чтобы подтвердить б о л ь
шую производственную целесообразность склеивания д р е в е 
сины при изготовлении деталей машин.

Рис. 4. Д в а  варианта  к л е е н ы х  заготовок  для валиков с н о п о 
вязал о к

О рганизация изготовления деталей сельскохозяйственных 
машин на предприятиях Министерства лесной и бумажной 
промышленности явится базой дальнейш его разверты вания 
производства готовых деревянных деталей  дл я  других отра 
слей промышленности. Вместе с тем долж но  быть расш и ре
но и производство клееных заготовок для  этих деталей, что 
позволит значительно снизить расход высококачественной 
древесины, более рационально ее использовать, увеличить 
производительность сушил и улучшить качество изделий.
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Х Р О Н И К А

Новый, весьма совершенный образец  
о б л е г ч е н н о й  э л е к т р и ч е с к о й  
п и л ы  одиночного .у правления  весом 
8 кг р азработан  коллективом работни
ков отделения механической заготовки 
леса  Ц ентрального  научно-исследова
тельского  института механизации в 
энергетики лесной промышленности.

По техническим и эксплоатационным 
Показателям эта  электропила (Ц Н И И М Э  
К-5) с электродвигателем  повышенной 
частоты тока  (200 пер/сек.)  превосхо
дит как  применяемые в настоящ ее вре
мя на л е с о з а г о т о в к а х '  в С С С Р облег 
ченные электропилы типа Ц Н И И М Э — 
В А К О П П , т ак  и лучш ие образцы эл е к 
тропил, существующие з а  рубежом.

П риказом  министра лесной и б у м а ж 
ной промышленности С С С Р электроп и
ла  типа Ц Н И И М Э  К-5 принята к  с е 
рийному производству и внедрению на 
лесозаготовительных предприятиях.

♦ *
*

В целях  усиления б о р ь б ы  з а  к а 
ч е с т в о  о т г р у ж а е м о й  л е с о 
п р о д у к ц и и  и с о б л ю д е н  ие д е й 
с т в у ю щ и х  с т а н д а р т о в  и специ
фикаций потребителей Министерством

утверж дено положение о линейном кон 
трольно-бракераж ном  аппарате  (Госле- 
со бр ак ер аж )  Главлесосбыта Минлее- 
бумпрома С С С Р и главных управлений 
по сбыту министерств лесной и б у м а ж 
ной промышленности Украинской, Б е 
лорусской, Карело-Финской, Л а т в и й 
ской, Литовской и Эстонской союзных 
республик.

Н а инспекторов-контролеров Г лав- 
л ес о бр ак ер аж а ,  старших и линейных 
бракеров  возложены периодический 
контроль и п розерка  использования 
грузоподъемности ж елезнодорож ного  
порож н яка  при перевозке лесных м а 
териалов, контроль и проверка пр ав и л ь
ности разделки, ш табелевки и хранения 
продукции к ак  на лесосеках, отгрузоч
ных пунктах, т ак  и на складах  готовой 
продукции фабрично-заводской пром ы ш 
ленности, экспертиза  качества лесной 
продукции и т. д.

Инспектор-контролер Гослесобракера- 
ж а  имеет право запр ещ ать  отгрузку не
стандартной продукции незаказанных 
размеров.

* *
*

Утверж ден разработанны й Гипролес- 
трансом т и п о в о й  п р о е к т  ц е н 

т р а л ь н ы х  р е  м о н т н о  - м е х а н и 
ч е с к и х  м а с т е р с к и х  для  лесозаго 
товительных трестов.

Центрально-ремонтные мастерские 
предназначены для  трестов с годовой 
производственной ’ программой свыше
1 млн. м3 древесины; они располагаю т 
36 единицами основного производствен
ного оборудования и рассчитаны по 
мощности на 435 приведенных к ап и 
тальных ремонтов. Основные прои звод
ственные цехи занимаю т площ адь в 
1586 м2.

* *
*

Совещание по вопросу о  внедрении 
п о т о ч н о г о  м е т о д а  н а  л е с о з а 
г о т о в к а х  проведено в Министерстве 
лесной и бумажной промышленности 
СССР. В совещании приняли участие 
научные работники и работники лесо
заготовительных трестов и предприя
тий, поделивш иеся своим опытом при
менения поточного метода производ
ства, повышающего производительность 
труда рабочих и обеспечивающего эф 
фективное использование машин и ме
ханизмов.
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БИ БЛ И О Г РА Ф И Я

ТРЕЛЕВКА ЛЕСА

( Р Е К О М Е Н Д А Т Е Л Ь Н Ы Й  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  У К А З А Т Е Л Ь )

ТРАКТОРНАЯ И КРАНОВАЯ  
ТРЕЛЕВКА

Ионов Б. Д. (Ц Н И И М Э ),  Тракторная 
трелевка. М., Гослестехизат, 1941, 
118 стр. с  ил л.

■Носов А. И., Возникновение трелевоч
ного трактора. Труды Лесотехнической 
академии им. С. М. Кирова, №  61, 1947, 
стр. 23— 26.

Орлов С. ♦ .  Основные параметры тре
левочного трактора, Труды Л есотехни
ческой академии им. С. М. Кирова, 
№ 51. 1917. ,чр  17 — 41.

Роос Л. В., Трелевочный трактор КТ-12, 
журн. «Лесная промышленность» №  4, 
1948, стр. 8— 14, 7 илл.

Сычев Л. Е. и Курии Н. В.. Т реле
вочный трактор КТ-12, журн. «Механи
зация грудоемких и тяжелых работ» 
,МЬ 2, 1948, стр. 16 22 г илл.

Досталь В. Г,. Применение автокрана 
карельского тина на трелевке и погруз

ке древесины, журн. «Лесная промыш
ленность» №  6, 1948, стр. 3— 5 с илл.

Л ЕБЕДОЧНАЯ ТРЕЛЕВКА

Комаров Е. А. (Ц Н И И М Э ).  Тросовое 
хозяйство на трелевке, М., Рослестех- 
издат, 1941, 57 стр. с плл.

Лешкевич А. И„ Испытание одноба
рабанных и двухбарабанных лебедок на 
трелевке и погрузке леса .  Ц Н И И М Э  
Москва—Химки, 1947, 37 стр., 23 вкл. л , 
илл. и черт.

Рахманов С. И., Лебедки на трелевке 
и погрузке леей, М.— Л., Гослестехиэ- 
дат, 1948, 56 стр., 28 илл.

СибНИИЛХЭ, Организация трелевки 
леса  в горных условиях. Красноярск. 
1937, 24 стр. 16 л. табл.

Ж идков Д. Г. и Поспехов И. Т.. 
Влияние конструкции, нагрузки и ха
рактера изгиба стальных канатов ил их

выносливость, журн. «Механизация тру 
доемких и тяжелых работ». № 8. 1947 
стр. 35— 39 с  илл.

Звено для соединения разорванных 
конных трелезочных цепей, журн. « Л ес 
ная промышленность», №  1—3, 1942.

Колобов И.. Д., Трелевка маломощны
ми электролебедками в тонкомерных на
саждениях, журн. «Лесная промышлен
ность». №  7. 1947, стр. 7*—9 с илл.

Лисичкин Ф. И., О воздушной тре
левке и погрузке древесины, журн. 
«Лесная промышленность». №  9. 1948, 
стр. 3— 4, 4 илл.

Панцер А,. Трехбарабанная трелевоч
ная лебедка ТЛ-3, журн. «Лесная про
мышленность». №  7, 1948, стр. 9— 14, 
5 илл.

К О Н Н А Я  Т Р Е Л Е В К А '

Ионов Б. Д., Зотов Г. А., Ранцев А. А.,
Конная трелевка (второе издание). М., 
Гоелесбумиздат, 1948, 116 стр. с илл

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

(Новые книги, выпушенные Гослесбумиздагом)

Л. М. П е р  е л ы г. и н, проф. доктор 
техн. наук., Р у к о в о д с т в о  к л а б о 
р а т о р н ы м  з а н я т и я м  п о  д р е в е 
с и н о в е д е н и ю .  Утверж дено У пр ав 
лением учебными заведениями Мини
стерства лесчоп и бумажной промышлен
ности СССР в качестве учебного посо
бия для лесотехнических вузов и тех 
никумов. М о с к в а — Ленинград , 1948, 
132 стр., 90 рис., тираж  8000, цена
4 р. 60 к.

Книга приводит способы определения 
древесных пород и пороков древесины 
по внешним признакам, способы изме
рения пороков, дает  методические у к а 
зания к . изучению микроскЬпического 
строения древесины, описывает методы 
и прибары для  определения физических 
свойств древесины и ее механических 
испытаний.

А. В. С м и р н о в ,  канд. техн. наук. 
Ф а н е р н о е  п р о и з в о д с т в о ,  том I. 
Производство шпона. Издание 2-е, пере
работанное. Утверждено Министерством 
высшего образования СССР в качестве 
учебника для техникумов механической 
обработки древесины. Москва— Ленин
град, 1948, 488 стр., 196 рис.. тираж 
3000, цена в переплете 19 р. 90 к.

После краткой характеристики основ
ных видов фанеры и ее классификации 
в учебнике приводятся данные о б  исто

рии разв'ития ф анерного производства 
в С С С Р и перспективах егэ дальнейш е
го развертывания в иосл-ваеынэм пяти
летии, о строении и свойствах клееной 
фанеры, о фанерном сырье. Д а л ь н е й 
шие главы посвящены би рж ам  сырья 
фанерных заводов, разделке  к р я ж а  на 
чураки и подгоогвке сырья к лущению. 
Основную часть книги занимают главы, 
подробно описывающ ие изготовление 
шпона на лущильных станках и его 
подготовку к использованию (сушка, 
сортировка).  Последние три главы го
ворят о  производстве строганой (н о ж е 
вой) и пиленой фанеры, производстве 
шпона специального назначения и 
о точке лущильных ножей и пр и ж им 
ных линеек.

А. И. С а к о в с. к и й, В п о м о щ ь  
м а с т е р у  л е с о з а г о т о в о к .  М о 
сква—Ленинград ,  1948, 92 стр., 58 рис., 
цена 4 р. 35 к.

Практическое пособие для мастера 
лесозаготовок, излагаю щ ее права  и о б я 
занности мастера и его помощника, 
даю щ ее  основные сведения о плане п р о 
изводства и организации работ  м астер 
ского участка при механизированной и 
немеханизированной заготовке и т р ел е в 
ке леса. Специальные разделы посвя
щены подготовительным работам, о р г а 
низации труда рабочих, механизации и

рационализации заготовки и трелевки 
древесины и рационализации погрузки 
на верхних складах.

П. А. Л е п е н ц о в  и И.  ГТ А б о л ь ,  
Ц Н И И М Э , Т р е л е в к а  л е с а  л е б е д  
к а м и. П рактическое  пособие. М осква— 
Ленинград ,  1948, 48 стр., 26 рис., цена
2 р. 25 к.

Задача  книги — оказание  практиче
ской помощи работникам производства 
при освоении новых трехбарабанных 
лебедок ТЛ-3 на трелевке  леса. В кни
ге приведено описание лебедки ТЛ-3, 
рассказано о порядке  ее установки, ре 
гулировки и об уходе за ней, рассмот
рено несколько технологических схем 
трелевки лебедками, охарактеризовано 
вспомогательное оборудование и изло
жены вкратце техника проведения р а 
бот и правила  техники безопасности.

В. Г. Д о с т а л ь ,  П а м я т к а  к р а 
н о в щ и к у  к а р е л ь с к о г о  а в т о 
к р а н а .  Серия «В помощь молодому 
рабочему-лесозаготовителю», Москва — 
Ленинград ,  1948, 8 стр., 1 рис.

Краткое  излож ение обязанностей к р а 
новщика и правил  работы при уста 
новке карельского автокрана и его ис
пользовании для пэгрузки древесины на 
автомашины и на железнодорож ны е 
платформы узкой и широкой колеи
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