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Год издания десятыб

В леспромхозах Главвостлеса плохо используют 
механизмы

Основные лесозаготовительные тресты, руководи
мые Главным управлением Министерства лесной и 
бумажной промышленности СССР Главвостлес, 
эксплоатнруют почти не тронутые рубками лесные 
матеивы по приточкам рек Камы и Вятки и уральские 
леса. Неисчислимы лесные богатства Прикамья и 
Урала. Велико их значение для народного хозяйст
ва. Лесозаготовительные предприятия и тресты, р а 
ботающие в этих районах, снабжают древесиной 
промышленность приволжских областей, великие 
стройки коммунизма.

Дальнейшее развитие лесозаготово'к, которые ве
дут тресты Главвостлеса Кирлес, Вятполянлес, ком
бинат Удмуртлес, определено историческим для лес
ной промышленности постановлением правительст
ва от 8  августа 1947 года. Это постановление пред
усматривает резкое увеличение в ближайшие годы 
заготовок древесины в лесоизбыточных районах Кам
ского бассейна.

Техническое оснащение лесозаготовительных пред
приятий Главвостлеса непрерывно растет, как и тех
новооруженность ‘всей лесозаготовительной промыш
ленности. За последние три года в леспромхозы 
Главвостлеса поступило много автомобилей, тракто
ров, паровозов, электростанций, лебедок, кранов и 
другого оборудования для механизации лесозагото
вок.

Выполнение плана лесозаготовок зависит от того, 
насколько полно и эффективно будет использован 
в текущем осенне-зимйем сезоне имеющийся в лес
промхозах парк машин и механизмов. Однако уже 
в начале зимнего сезона Главное управление не обе
спечило первоочередного условия выполнения пла
на, не добилось, чтобы на лесосеках и лесовозных 
дорогах работало все предусмотренное планом ко
личество машин. Значительная часть машинного 
парка простаивала.

В ноябре на предприятиях Главвостлеса на вывоз
ке леса работало лишь 36®/о от списочного количест
ва автомобилей и 45®/о паровозов, на трелевке было 
занято только 35Vo тракторов КТ-12 и 20»/» лебедок 
ТЛ-3.

Главный инженер Главвостлеса т. Амалицкий пло
хо контролирует работу механизмов, не принимает 
оперативных мер для того, чтобы быстро устранять 
простои, для того, чтобы техническая база каждого 
леспромхоза целиком и полностью служила делу 
выполнения государственного плана.

В отдельных трестах Главвостлеса использование 
механизмов характеризуется еще худшими цифрами. 
Так, в тресте Кирлес (главный инженер т. Миронов) 
в ноябре на трелевке работало только S'*/» лебедок, 
в тресте Челяблес (главный инженер т. Зеленцов) 
на вывозке было занято только 2 0 ®/(у автомобилей, а 
на трелевке лишь одна десятая часть имевши.хся ле
бедок, в тресте Вятполянлес (главный инженер 
т. Колосинский) из каждых четырех наличных трак
торов КТ-12 только один работал на трелевке леса

Чем объяснить такое неудовлетворительное ис
пользование механизмов?

Для огульных ссылок на недостаток кадров меха
низаторов у Главвостлеса нет оснований. Кадры 
предприятий за последние годы значительно попол
нились квалифицированными рабочими.

Труженики леса настойчиво осваивают новую тех
нику. Здесь, на лесозаготовках Кировской области и 
Удмуртской АССР, выросли известные всей лесной 
промышленности новаторы производства — лауреа
ты Сталинских премий электрсиильщики Николай 
Назарович Кривцов (Омутнинский леспромхоз трес
та Кирлес) и Петр Максимович Коробейников (06- 
ластновский леспромхоз комбината Удмуртлес). Они 
дают образцы отличного использозания механизмов. 
Каждый рабочий в руководимых ими поточны.\ 
бригадах намного перевыполняет норму выработки 
Б текущем осенне-зимнем сезоне поточная бригада
Н. Н. Кривцова перешла на хозрасчет и за октябрг. 
заготовила и отгрузила около 6  тыс. м  ̂ древесины.

Машинисты Увинского леспромхоза комбината 
Удмуртлес Закир Мингазов и Македон Шалавин за 
три квартала 1950 года вывезли каждый на своем 
паровозе по 38 тыс кубометров леса. Лебедчик Лум 
повского леспромхоза того же комбината А. С. Ма
маев за 9 месяцев стрелевал лебедкой ТЛ-3 
G300 м* древесины, а тракторист этого леспромхоза 
В. С. Костицин на тракторе КТ-12 стрелевал за 8  ме
сяцев более 5 тыс. м® леса.

Примеров высокопроизводительной эксплоатации 
механизмов в леспромхозах Главвостлеса можно 
найти немало, но передовые методы освоения лесо
заготовительной техники еще не стали достоянием 
всей маосы рабочих. Главное управление, а также 
руководители трестов совершенно недостаточно за
нимаются распространением опыта новаторов произ
водства.

По инициативе инженера Ф. Ковалева по всей 
стране широко развертывается научное изучение к
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массовое внедрение лучших методов стаханшской 
работы. Мадо ли доказывать, какую громадную роль 
призвано сыграть применение метода инженера Ко
валева на лесозаготовительных предприятиях.

Задача работников Главвостлеса, как и других ле
созаготовительных главков, состояла в том, чтобы 
организовать в леспромхозах фотохронометражные 
наблюдения «ад приемами работы лучших стаханов
цев. Работники главка обязаны были вместе с руко
водителями леспромхозов наметить конкретные ме
ры для повсеместного внедрения приемов работы 
новаторов производства, непрестанно руководить 
этим делом.

Однако Главное управление подошло к решению 
этой важнейшей задачи формально. Были посланы 
соответств}'ющие директивы, но контроль за тем, как 
применяется метод инженера Ковалева в леспром
хозах, не был организован. В результате работники 
Главного управления не могут назвать предприятий, 
где налаж(!на передача стахановских приемов рабо
ты по методу инженера Ковалева.

Трудно найти какое-либо оправдание тому, что в 
тресте Кирлес, где в одном из леспромхозов работа
ет знатный электропильщик Н. Н. Кривцов, средняя 
выработка на человекодень на механизировашой за 
готовке была в октябре на 13®/о ниже, чем в среднем 
по министерству. По тресту Вятполянлес показатели 
были еще более низкими. Неудивительно, что и в 
целом по Главному управлению выработка на чело
векодень «а заготовке леса отстает даже от средних 
цифр по министерству.

Таковы К Л О Д Ы  бумажного руководства важнейшим 
делом распространения стахановского опыта на 
предприятиях Главвостлеса.

Некоторые показатели механизированных работ в 
4-м квартале 1,950 года были по Главвостлесу хуже, 
чем в прошлом году. О чем, как не о пренебрежении 
механизацией, говорит, например, такой факт, что в 
Главном управлении «е знают, как обстоит дело на 
предприятиях с использованием кранов па погрузке 
леса. Такоу; положение совершенно нетерпимо.

Неотложная обязанность работников Главвостле
са, его трестов и леспромхозов — внимательно про- 
анализиро 1 !ать свою работу, немедленно выявить и 
устранить причины, которые привели к тому, что одно 
из важнейших лесозаготовительных главных управ
лений так неудовлетворительно использует механиз
мы.

Слишком медленно проходит в трестах Главвост
леса внедрение новой технологии — перевод дорог 
на вывозку, леса в хлыстах с комплексной механи
зацией всех фаз производства.

Все это приводит к выводу, что техническое руко- 
нодство трестами стоит в Главном управлении на 
крайне низком уровне. Работники центрального ап
парата главка и, в частности, главный механик

I .  Жилин за потоком бумаг и телеграмм не в й д я т  

живого дела, не 'Контролируют выполнения трестами 
и леспромхозами указаний н распоряжений, относя
щихся к технической экоплоатации машин и меха
низмов, не помогают леспромхозам проводить в 
жизнь эти указания.

На некоторых предприятиях бывает и так, что ру
ководители и инженерно-технические работники лес 
промхоза отсиживаются в конторе, пишут донесения 
и составляют сводки, звонят по телефону, а на лесо
секе, в поточных бригадах, т. е. там, где прежде 
всего требуются квалифицированное техническое ру
ководство и помощь, никого из них не найдешь. Там 
мастера предоставлены саМ(И себе и также заняты н 
значительной мере не организацией правильного 
использования механизмов и рациональной расста
новкой рабочих, а составлением тех же сводок и хо
зяйственными делами по своему участку.

Д ля примера можно указать на директора Омут- 
нинского леспромхоза треста Кирлес т. Дряхлова, 
который редко выбирается из конторы леспромхоза 
на лесоучасток. Так, на участке «74-й километр» 
т. Дряхлое за весь 1950 год побывал только два ра
за, а на лесоучастке «Шахровка» — только один раз.

Трудно такому директору повседневно знать и 
','увствовать нужды и жизнь лесоучастков и уж, ко
нечно, совершенно невозможно оперативно руково
дить их работой, правильным освоением новой 
техники.

В решающий период лесозаготовок место все.х 
инженеров и техников леспромхозов и трестов — на 
лесоучастках, на поточных линиях, на лесовозных 
дорогах, там, где должна быть обеспечена беспере 
бойная и эффективная работа электростанций, эле
ктропил, трелевочных лебедок, тракторов, автомоби
лей, паровозов, погрузочных кранов. Нужно изо дня 
в день помогать мастеру — главной фигуре на заго
товке и вывозке леса — в освоении и использовании 
механизмов, в правильной организации труда рабо
чих и обеспечить этим ежесменное, ежедневное, еже
месячное выполнение и перевыполнение производ
ственных заданий.

Серьезные недостатки в деле использования меха
низмов существуют не только на предприятиях Глав- 
востлеса, но и во многих леспромхозах других лесо
заготовительных главков.

Дело чести работников главных лесозаготовитель
ных управлений, трестов и леспромхозов, и в первую 
очередь всех инженеров и техников, — немедленно 
ввести в действие все исправные машины н механиз
мы, быстро и доброкачественно исправить те, кото
рые нуждаются в ремонте. Высокопроизводительное 
использование машинного парка на основе широкого 
распространения опыта стахановцев-механизато- 
ров, передовой технологии — в этом ключ к выпол
нению государственного плана лесозаготовок.
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А С О З А Г О Т О В К И

Л ауреат  Сталинской премии С. И. Орешкин 
Директ ор Крестецкого опытно-покалат ельного  

лесп ром хоза  ЦНИИМЭ А. Барыш ников

Вывозка деревьев с необрубленными сучьями
|'Из работ Крестецкого опы тно-показательного леспромхоза ЦНИИМЭ)

этом году Крестецкий опытно-показательный 
леспромхоз ЦНИИМЭ организовал на одном 
из своих мастерских пунктов трелевку леса по 

новому способу — с необрубленными сучьями.
Работа проводилась в делянке Островской дачи с 

составом насаждения 6Е20с2Б. Осина вкраплена в 
виде крупных перестойных деревьев с широкоразвет- 
вленной кроной. Средний диаметр ели на высоте 
груди — 22 см, осины — 44 см, березы — 24 см. 
Средняя высота ели — 18 м, осины — 25 м, бере
зы — 22 м. Средний объем еловых хлыстов — 0,15 м-’, 
осиновых — 1,1 м ,̂ березовых — 0,3 м®, а в целом по 
делянке — 0,31 м®.

Почва на этом участке суглинистая, с валунами, 
корневая система насаждения приподнята.

Деревья трелевали вершиной вперед двумя спа
ренными лебедками ТЛ-3 на одну общую погрузоч
ную площадку (рис. 1 ), где их разворачивали, так
же подцепляя за вершины.

Опыт работы по этому методу показал, что наибо
лее благоприятные условия создаются при трелевке 
с кроной еловых деревьев средних размеров, диамет
ром до 20—24 см на высоте груди. Более крупные 
еловые деревья дают большую поте1рю сучьев, их 
труднее продвигать по лесосеке и разворачивать. 
Еще сложнее трелевать с кроной крупные стволы 
осины. В отдельных случаях приходилось спиливать 
у них толстые сучья.

Рис. 1. Схема погрузочной площадки;
1 —  лебед ка  ТЛ -3; 2 —  п о гр у зо ч н ая  л ебед ка  ТЛ -1 : 3 —  узко ко л ей н а я  
ж елезная  д о р о га ; 4 —  тр елевочная  м а ч та ; 5 —  н а п ра в л яю щ и е  блоки  
ра зворо тно го  тр о са , 6 —  н а п ра в л яю щ и е  р а зворо тн ы е  оп оры  (пни); 7 — 
площ ад ка  д л я  о б г у б к и  сучьев  и п о гр у зк и  хл ы сто в ; 8 —  по сто янны е  п о 
к а ты  для  п о гр у зк и  хл ы стов: 9 —  по гр узо ч ны е  стрелы : !0 —  трелевоч 

ные тр о сы  лебед ки  ,Т Л -3  .

Общие осложнения в работе были вызваны тем, 
что в условиях Крестецкого леспромхо:!а на погру
зочной площадке пришлось выполнять две рабочие 
операции вместо одной: обрубку сучьев и погрузку 
древесины. Такое нарушение основного принципа по
точной организации производства — выполнять на 
каждом рабочем месте только одну операцию — за
держивало обе операции.

Для того чтобы преодолеть это затруднение, сле
довало или организовать специальную площадку для 
обрубки сучьев, что вызвало бы необходимость пере
возить древесину с одной площадки на другую, или 
же вовсе отказаться от обрубки сучьев на верхнем 
погрузочном пункте и перенести эту операцию на 
нижний склад, то-есть перейти к погрузке и вывозке 
деревьев с необрубленными сучьями.

Чоследний способ технически бол«'. сложен, во 
зато упрощает организацию производства и полно
стью отвечает основному принципу HOBoii технологии 
лесозаготовок: как можно больше операций перене
сти из леса на нижний склад. Кроме того, при этол! 
создаются большие возможности прим(!неиия мощ
ных и высокопроизводительных механизмов для об
рубки сучьев на нижнем складе и использования их 
в виде топлива или сырья.

Все это побудило нас приступить к вывозке де
ревьев с необрубленными сучьями.

Следует отметить, что Поволжский лесотехниче
ский институт в ноябре 1949 г. провел пробную вы
возку деревьев с необрубленной кроной п Суслонгер- 
ском леспромхозе треста Марилес Однако этот 
опыт был незначителен (один сцеп) и не позволяет 
сделать какие-либо существенные выводы по этому 
вопросу.

В Крестецком леспромхозе деревья с необрублен
ными сучьями вывозили по узкоколейной железной 
дороге на обычных сцепах из двух платформ с пово
ротными кониками.

Погрузка на подвижной состав производилась 
обычным способом — лебедкой ТЛ-1 со стрелами, 
несколько удлиненными в связи с увеличенной высо
той стоек на подвижном составе. Некоторые трудно
сти возникали при застропке деревьев с сучьями, осо. 
бенно при захвате нескольких штук в одну пачку.

'  См. статью кандидата технических наук доцента В. Печен- 
кина «Опыт подтаскивания и транспорта хлыск>в с кроной» 
(«Лесная промышленность», №  5, 1950 г.).
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кроме лебедок ГЛ- 1 , деревья с кроной грузили 
специальным «диагональным погружателем» кон
струкции Б. Орешкина и В. Сурикова, опытный об-

Рис. 2. Погрузка деревьев с необрубленнымн сучьями

разец которого испытывался в Крестецком леспром
хозе (рис. 2 ).

Этот агрегат вполне оправдывает себя тем, что 
позволяет брать хлыст с любого места площадки и, 
поднимая его на высоту до 4—4,5 м, точно уклады
вает в намеченное место на платформе и, кроме то
го, автоматически отцепляет груз.

Вследствие того, что коэфициент полнодревесно- 
сти воза деревьев с сучьями уменьшается, нагрузка

на сцеп из двух платформ понижается на 20—25“/(i 
по сравнению с нагрузкой деревьев без сучьев. Для 
того, чтобы довести нагрузку на сцем до нюрмы, при- 

шлось на 30—40 см повысить стой
ки. Переплетения и зажим сучьев 
значительно уменьшают прогиб воза, 
что позволило на 1 — 2  м раздш- 
нуть платформы в сцепе.

Тонкие вершины хлыстов, выходя
щие за пределы торцовой части плат
формы, обрезают пилой и забрасыва. 
ют на воз или оставляют на площад
ке для сжигания.

Поезд, груженный деревьями с 
кроной, проходил по магистральному 
пути и по временным усам железной 
дороги вполне удовлетворительно. 
Поскольку отдельные сцепы имели 
нагрузку 15— 17 м®, можно считать, 
что и полногрузные сцепы также бу
дут хорошо проходить. Сучья делают 
воз более упругим и придают «мяг
кость» движению сцепа (рис. 3).

Первые опыты вывозки деревьев с 
необрубленнымн сучьями показали 
техническую возможность ее осуще
ствления, хотя некоторые вопросы 

|еще требуют разрешения. Так, пере
возка крупных деревьев с большими 
и разветвленными сучьями затрудня
ет обзор поезда машинистом, часть 

балласта иногда сметается сучьями на пути. Однако 
эти обстоятельства не являются решающими, и в про
цессе освоения нового способа вывозки все эти за
труднения несомненно будут преодолены.

При вывозке деревьев с кроной необходимо соот
ветственно перестроить организацию производства 
на нижнем складе. Для того чтобы изучить этот воп
рос в производственных условиях, леспромхоз вывез

4
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на нижний склад 26 сцепов деревьев с кроной общим 
объемом около 400 м®.

Ввиду того что нижний склад не был приспособ
лен для переработки деревьев с ироной, сучья обру
бали на разгрузочной площадке вручную.

Деревья разгружали, как обычно, бревносвалом 
ЦНИИМЭ-02.

Переплетение и зажим сучьев значительно затруд
няют обрубку сучьев и разбор пачки. Поэтому в на
стоящее время на нижнем складе строится экспери
ментальная разделочная площадка со специальны
ми устройствами, а также разрабатываются меха
низмы для уборки и первичной обработки сучьев. На
до надеяться также, что в ближайшее время лесная 
промышленность будет располагать надежным и 
высокопроизводительным механизмом для обрубки 
сучьев на нижнем складе.

Решение этих вопросов создаст условия для даль
нейшего усовершенствования технологического про
цесса лесозаготовок и роста производительности 
труда.

Первые опытные работы позволяют наметить сле

дующую схему технологического процесса лесозаго
товок при вывозке деревьев с необрубленными сучь
ями (см .таблицу).

Этот предварительный расчет показывает, что при 
надлежащей организации производства на нижнем 
складе производительность труда по комплексной 
выработке, достигнутую в Крестецком леспромхозе 
(1,31 м3), можно повысить на 15—20®/о.

С усовершенствованием технологического процес
са на нижнем складе и механизацией обрубки сучь
ев выработка на 1  человека должна еще более воз
расти.

Вывозка деревьев с кроной в Крестецком леспром
хозе — только первый этап исследовательской рабо
ты в этом направлении, и поэтому пока еще рано го
ворить о применении этого метода работы в промыш
ленном масштабе. Но проверка этого метода в дру
гих леспромхозах в различных условиях производ
ства очень желательна, так как обмен опытом поз
волит лучше и полнее разрешить сложную задачу 
дальнейшего усовершенствования технологии меха
низированных лесозаготовок.

С хем а техн ол оги ч еск ого  п роц есса

Н аим ен овани е операций

М а с т е р с к и й  п у н к т

Валка леса

Трелевка деревьев  
П огрузка

И т о г о  по м астерском у пункту 

У з к о к о л е й н а я  ж . д.

Вывозка леса

Н и ж н и й  с к л а д  

Р азгрузка деревьев  
Обрубка сучьев 
О тноска сучьев
Разработка хлыстов на долготье с откаткой  на 

лесотаску
С ортирС Бка д р е в е с и н ы  на л ес о с ек е

Ш табелевка долготья
Разработка дров и тонкоы ерного долготья

О твозка и укладка дров и балгнсов 
П огр)Зка дреЕесины на ж. д. ш ирокой колеи

И т о г о  по ниж нем у  складу

В с е г о  по основному производству
В спом огательны е работы

(33% от общ ей затраты  труда)

И т о г о

С остав 
бригады  
в см ену 

на 1 м е 
ханизм

Выработка 
в смену в м3 о//0

Затрата 
ч е л -  
дней 

на 
1000 м3 
обезлич. 

продукц.

М еханизмы на 
1 м еха

низм

на 
1 чел.- 

день

участия 
в ком
плексе

Э лектропила 2

]

ЮЭ £0 10G 20
Ц НИ ИМ Э-К5

Т рактор  КТ-12 3 40 13 100 77

Д иагональны й 3 24Э 80 100 13
п о гр у ж ат 1 ль

— — — 9,1 — ПО

П аровоз Кч-4 6 120 20 100 50
П аровоз О П-2 

м аневровы й
1

Б ревносвал 2 300 150 100 7

В ременно вручную — — 30 100 33

То ж е - — 75 100 13

Э лектропил!
100Ц Н И И М Э К 5 3 75 25 40

Л есотаска  Б-22 8 300 38 100 26.
П аровой кран 3 150 50 50 10

Б алансирная пила 10 100 10 50 50
и Ц Н И И М З-К 5. 
Колун цепной

Т ранспортеры  НКФ 5 100 20 50 25

П аровы е краны 3 2С0 £0 8
Т ранспортсры 5 160 ! 32 50 16

— — _ 1 4 ,4 —

— — — 2,7 — 388

_ _ _ 5 .3 190

— — - 1,7 — 578
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Доц М. Л1. Корунов и канд. техн. наук П. М. Щенников
У ральский лесотехнический институт

Изучение тяговых усилий тракторов КТ-12 
при различных способах трелевки леса

етом 1950 г. сотрудники кафедры лесотранспор- 
та Уральского лесотехнического института 
опытным путем определяли необходимое уси

лие для передвижения трактора КТ-12 по трелевоч
ному волоку при различном распределении нагрузки.

Для испытаний был выбран горизонтальный 
1 0 0 -метровый участок пути, не отличавшийся по к а 
честву от остальных участков. Волок был прорублен 
шириной 3,5 м, причем деревья на нем были спилены 
на уровне земли. Грунт — сухой суглинистый.

Техника динамометрирования была такова. Само
пишущий динамометр системы акад. Горячкина 
включали между двумя тракторами КТ-12. Один из 
них, работа 5 ( как тягач, перемещал второй, который 
при неработающем двигателе и выключенной транс
миссии был нагружен хлыстами или деревьями с 
кроной.

Для того чтобы определить вес перемещаемого 
груза, трактор, деревья или хлысты взвешивали на 
лесосеке с помощью специально изготовленных козел 
высотой 3,5 м, двух талей и двух 4-тонных динамо
метров. Величину давления груза на коннк трактора 
и на волок определяли также взвешиванием.

Опыты проводились в насаждении со следующей 
таксационной характеристикой; состав—8С2БедЕ, 
бонитет II—III, класс возраста V— VI, средний диа
метр ствола 28 см, средний объем хлыста 0,63 м=> и 
запас на 1 га 180 м®. Для опытов бралп более круп
ные деревья и только сосновые.

По одному и тому же волоку трелевали (подвози
ли) деревья с кроной комлем влеред, а также хлысты 
без сучьев вершинами или комлем вперед.

Результаты опытов, полученные после соответст
вующей обработки тяговых диаграмм, представлены 
в табл. 1 . •

Как видно из таблицы, во время первого опыта 
трелевали оцну и ту же пачку хлыстов без кроны 
сначала верщинами, а затем комлем вперед, в связи 
с чем изменялось распределение нагрузок на коник 
трактора и на волок. Для трелевки с кроной в первом 
опыте были взяты деревья с большим количеством 
сучьев (19,5®/о от общего веса), а во втором — с нор
мальным количеством, характерным для данного со
става насаждений ( 1 1 ,2 о/о).

Из сопоставления приведенных в таблице данных 
видно, что трелевка деревьев с сучьями приводит к 
увеличению основного удельного сошротивления дви
жению трактора с грузом всего лишь на 4— 8 ®/о по 
сравнению с обычным способом трелевки. При это.м 
увеличение на 8 ®/о связано с трелевкой деревьев, 
имеющих большое количество сучьев.

Следовательно, можно считать, что при трелевке 
деревьев с сучьями основное удельное сопротивление 
движению увеличивается по сравнению с обычным в 
среднем не более чем на 5<>/о, что не оказывает прак
тически никакого влияния на величину рейсовой на
грузки на трактор.

Т а б л и ц а  1

О сновное у д е л ь н о е  со п р о ти в л ен и е  д в и ж ен и ю  трактора 
при р а з н ы х  сп о со б ах  т р е л е в к и  (подвозки)

Способы трелевки

П оказатеди

кSS
ао;
Sсо
S

комлем 
вперед 

с кроной

вершинами 
вперед 

без кроны

коя-
лем
впе-
рм
6е1

кроны
XS
<=[ 1 -й

опыт
2 -й

опыт
1 -й

опыт
2 -й

опыт
1-й

опыт

Число д еревьев  или хлы 
стов ........................................ ШТ. 4 3 4 3 4

Общий вес воза . . . . т 3,28 2 , 6 8 2,64 2,38 2,64

В том числе:

а) вес стволовой д р ев е 
сины ........................................... т 2,64 2,38 2,64 2,38 2,64

б) вес стчьев  и верш ин
0//о
т

80,-^
0 ,64

8 8 , 8
0,30 _

Объе.м воза (без сучьев)
%
м3

19,-=5 
3,52

1 1 , 2
3,10 3,52 3,10 3,52

С редний объем одного
1,03 0 ,8 8ствола ....................................... ч 0 , 8 8 1,03 0 , 8 8

Р аспределение общ его
веса воза:

а) на коник трактора . . т 1,83 1,55 0,-75 0,85 1,85

% .55,8 57,8 2875 35,8 70,0
б) на в о л о к ...................... т 1,-16 1,13 1,89 1,53 0,79

% 44,2 42,2 71,5 64,2 30,0
Сила тяги, необходимая 

для передвиж ения т р а к 
202Птора с грузом  . . . . кг 24S0 2160 2 1 2 0 1950

Основное удельное со
противление движ ению

240трактора с грузом . . . . кг/т 270 260 250 240
0//о 108 104 10 0 96 96

Из приведенных цифр следует также, что при тре
левке хлыстов комлем вперед без сучьев основно(> 
сопротивление движению меньше, чем при трелевке 
хлыстов вершинами вперед, на 4®/ei и на 12,5'>/о мень
ше, чем при подвозке комлем вперед деревьев с 
сильно развитой кроной.

Отдельные весьма заметные отклонения рфивой на 
тяговой диаграмме, характеризующей работу трак
тора при трелевке деревьев с кроной, свидетельству
ют о том, что нередко от трелевочного трактора тре
буется резко повышенная затрата тяговых усилий. 
Такое возрастание тяговых усилий бывает вызвано 
главным образом тем, что сучья задевают о пни, 
оставшиеся по сторонам волока.

Если расширить главный волок, спиливая пни за
подлицо с землей на полосе шириной 5— 6  м, то рез
кие повышения тяговых усилий трактора eyAj'T не-
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ключены, а основное сопротивление движению при 
подвозке деревьев с кроной пол>"чится не больше, 
чем при обычных способах подвозки.

Изменение нагрузок на коник трактора при раз
личных способах трелевки (комлем или вершиной 
вперед, с кроной или без нее), конечно, отражается 
и на величине основного сопротивления движению 
трактора КТ-12. Для того чтобы выявить эту зависи
мость, было проведено динамометрирование трак
тора КТ-12 с различными нагрузками (трактор за
гружали бутовым камнем) на 100-метровом горизон
тальном участке волока, проложенного по суглини
стому грунту, наиболее характерному для лесных 
условий.

Одновременно с этим определяли положение цент
ра тяжести трактора в горизонтальной плоскости.

Т а б л и ц а  2

Показатели работы  трактора КТ-12 с различными 
нагрузками
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Зависимость основного удельного сопротивления движению 
трактора КТ-12 от нагрузки на трактор и расположения центра

тяжести;
— вес трактора с  нагрузкой в т; / — расстояние центра тяжестш 

от оси ведущ ей звездочки в мм: “ о — основное удельнсе сопротивление 
движ ению  а кг/т

Из графика п таблицы видно, что с увеличением 
нагрузки на трактор центр тяжести вег 1>ольше сме
щается в горизонтальной плоскости (сокращается 
расстояние от центра тяжести до оси ведущей звез
дочки) и основное удельное сопротивление движению 
увеличивается.

Приведенные показатели тяговых усилий тракто
ров КТ-12 на трелевке (подвозке) получены, как вид
но из статьи, в результате небольшого количества 
опытов. Исследования в этом направлении необхо
димо продолжить. Однако мы полагаем, что и пер
вые полученные нами данные могут быть использо
ваны для тяговых расчетов трелевочных тракторов 
в различных условиях работы на лесозаготовках.

О Б С У Щ ЕН И Е  ТИПОВ МАШИН ДЛЯ ТРАНСПОРТА ЛЕСА
Лауреат ы  Ст алинской премии  

инж енеры Л . Е. Сы чев и Н. В. Курин
Л ени нград

О тяговых машинах для безрельсового 
лесотранспорта

(В порядке обсуждения)

f eбывuлыe в истории человечества темпы развития на- 
— : родного хозяйства Советского Союза, гигантские строй- 
н ! ки коммунизма, преобразующие лицо многих районов 

^  нашей Родины, требуют от лесной промышленности зна
чительного увеличения заготовки и вывозки древесины. Эта за 
дача может быть решена только путем широкой механизации 
всего производственного процесса лесозаготовок.

Партия, правительство и лично товарищ Сталин уделяют 
большое внимание механизации лесной прюмышленности. За по
следние годы на лесозаготовках внедрено большое количество 
механизмов, многие из которых создавались специально для р а 
боты в лесу.

Серьезное значение в технологическом цикле лесозаготовок 
имеют тяговые машины для безрельсового транспорта.

В порядке обсуждения статен С. Ф. Орлова (журнал «Лесная 
промышленность», ,№ 11 за 1949 г.) н Н. И. Коротоношко и 
Ю. А. Шебалина (№ 7 этого журнала за 1950 г.) мы поставим 
здесь ряд вопросов механизации транспортных рябот на лесоза
готовках, исходя из взглядов, сложившихся у нас в результате 
проведешш Кировским заводом конструкторских и экспери
ментальных работ и наблюдений над эксплоатацией тракторов 
КТ-12.

При оснащении тяговыми машинами лесной щомышленносгн 
должен быть использован большой опыт промышленного изго
товления и эксплоатации тракторов и автомобилей в других 
отраслях народного хозяйства. В то ж е время особые условия 
работы в лесу требуют в ряде случаев создани! специальных 
типов тяговых машин, существенно отличающихся по многим 
параметрам от обычных.
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Каковы же основные особенности работы тяговых матпн 
в лесу?

Перзая — это д о р о ж н ы е  у с л о в и я .
Начальная фаза транспортировки леса — подвозка от места 

валки к лесовозной дороге (трелевка) — происходит фактически 
без дорог, непосредственно по местности.

В связи с постоянным перемещением фронта работ нельзя со
оружать дороги, и подготовка трелевочного волока сводится к 
низкому опиливанию пней и  выбору трассы с наименьшим коли
чеством препятствий.

Поэтому трелевочная машянп должна передвигаться по лю 
бым грунтям, в глубокой (до 500—600 мм) грязи и по снежной 
целине, встречая на путп сваленные деревья, порубочные остат
ки и корни.

Можно утверждать, что никакая другая ттзанспортная машина 
в любой отр.'',сли 1П1Х)мышленности или сельского хозяйства не 
работает систематически в таких тяжелых дорожных условиях, 
как трелевочный трактор и лесовозная машина.

Втооая особенность — это у с л о в и я  э к с п л о а т а ц и ш  
м а ш и н .

Раз^оосанность лесозаготовок по огромной территории, уда
ленность от крупных населенных пунктов и баз, разнообразие 
климатических условий — все это делает эксплоатацию тяго
вых машин т  лесозаготовках более трудной, чем на других 
участках народного хозяйства.

Недостаток хорошо подготовленных кадпов, трудность обес
печения запасными частями, недостаточность ремонтных баз и 
помещений для хоанения и ремонта машин часто псизодят 
к преждевременным поломкам, износу и длительным простоям 
мехянизировянного оборудования.

Третья особенность — это самый о б ъ е к т  т р а н с п о р -  
т и п о в к и — л е с .

Лесозаготовки ведутся в Советском Союзе в самых разно
образных лесонасаждениях, отличающихся как составом пород 
и зяпясом на ггктао, так и объемом отдельных хлыстов, колеб
лющимся от десятых долей плотного кубометра^ до 5— 8  кубсУ- 
метрсв.

Это обстоятельство сильно усложняет требования, пт^едъ- 
являемые к специальным механизмам, которыми оборудуют лес
ные транспоптные машины, для погоузки, разгрузки и закреп
ления древесины во 'Время транспортировки.

Таковы вкратце основные особенности эксплоатации тяговых 
мантин в лесу, подлежащие тщательному учету при выработке 
требований к-общим параметрам и узлам тяговых машин и при 
конструктивной их разработке.

Прежде чем обратиться к характеристике лесных тяговых ма
шин, остановимся на двух принципиальных вопросах.

1. Какпми должны быть тяговые машины для лесной про
мышленности — универсальными или узко специализирован- 
пыми? , 1  1 п ■

Известно, что универсальная машина всегда мене« надежна 
в эксплоатации, более сложна и дорога, требует более квялисЬи- 
цироианного персоняла для обслуживания и ремонта. В то же 
время специфика изложенных выше у с л о в и й  лесодобывающей 
промышленности требует такого совмещения Функций в каждом 
типе тяговой машины, которое позволяло бы полностью механи
зировать весь цикл вывозки леса — от пня до нижнего скла
да — с минимальным количеством типов и видов 1машин.

Поэтому нам кажется, что здесь нужно найти некое среднее 
решение: машина должна иметь ограниченное число функций, 
но в то же время выполнять максимальное количество операций 
транспортировки леса, т. е. быть ло некоторой ■ст<'-п15яи уничеп- 
сальной, В частности оборудование тяговых машин приспособ 
лениями для быстрой механизированной погрузки и ‘разгрузки 
леса "вляется безусловно обязательным.

2. Практикой лесазаготовок последних лет установлено, что 
наиболее производительным и прогрессивным является техноло
гический процесс транспортировки леса в хлыстах от пня до 
нижнего склада с перенесением максимального об'^ема трудоем
ких работ — раскряжевки и сортировки ^  на нижний склад.

В то же время еше не сложилось единой точки зрения по во
просу о том, какой метод тракторной трелевки является наибо
лее перспективным: трелевка хлыстов, погруженных вершинами 
на сам^й трактор, как это практикуется при эксплоатации тпЭк- 
тора К Т -12, или трелевка хлыстов, погруженных на всевозмож
ные ппицепы.

Работы допента Ленинграяской лесотехнической акядемии 
лм. С. .М. Кирова лауреата Сталинской премии С. Ф. Орлова 
убедительно показывяют, что наилучшее использование тракто
ра (наибольшая ня'-рузка на тонну собственно 1Ч1 веса) может 
быть достит'нуто при трелевке хлыстов, погруженных вершина
ми на трактор.

Присоединяясь к этому мнению, мы можем добавить, что тре
левка при помощи прицепов .хотя и упростит самую тяговую ма

шину, но резко уменьшит маневренность тракторного поезда, 
вызовет необходимость более тщательной подготовки волоков, 
потребует обеспечения лесной промышленности дополнительным 
оборудованием — прицепами.

Переходим к рассмотрению требований, предъявляемых к 
лесным тяговым машинам и наиболее ответственным их узлам.

Проводимая в последнее время в ряде леспромхозов трелев
ка деревьев с кроной еще не везде вышла из стадии опытных 
работ. Поэтому трудно сделать обоснованные выводы об эффек
тивности этого способа трелевки с помощью существующих тя
говых машин. Очевидно, что при внедрении такого способа 
транспортировки леса придется создавать специальные приспо
собления для эффективной погрузки, перевозки и разгрузки де
ревьев с кроной или даж е специальные машины.

Общие параметры
Д и н а м и ч е с к и й  ф а к т о р  (т. е. цифровое выражение 

отношения полной тяговой силы на гусенице к полному весу 
машины) у лесного трактора должен быть больше, чем у сель
скохозяйственного, так как, в отличие от последнего, лесной 
трактор работает с резко переменными нагрузками, скоростями, 
сопротивлением передвижению. Д ля того чтобы лесной трактор 
передвигался с заданной скоростью, он должен иметь запас 
тягового усилия, расходуемый на дополнительные сопротивле
ния, возникающие в процессе движения (повороты, переезд пре- 
пятств>ий, торможение волочащихся хлыстов и т. п.).

Наибольший динамический фактор лесного трактора должен 
быть не ниже наибольшего условного коэфициента сцепления, 
выраженного отношением полного тягового усилия до пробук
совки трактора, испытывающего вертикальную нагрузку от хлы
стов, к весу трактора без учета этой нагрузки.

Только ПРИ соблюдении этого требования может быть обес
печено передвижение трактора с грузом хлыстов без, заглоха- 
ния двигателя.

Опытные работы, проведенные ленинградской Лесотехниче
ской академией им. С. М. Кирова и Кировским заводом и под
твержденные практикой эксплоатации трактора К Т -12, позво
ляю т считать усредненной нагрузкой лесного трактора один ‘ 
плотный кубометр на тонну веса ма.шины.

Например, при весе трактора 6  тыс. кг вертикальная нагруз
ка для него, на основании сказанного, будет около 1500 кг. Для 
наилучшего коэфициента сцепления 0,7 наибольший динамиче
ский фактор такого трактора должен быть равен;

0 .7 ( 6 0 0 0 +  1-" 0 0 )
6000 =  0,87.

При таком динамическом факторе на первой передаче трак
тор любого класса будет иметь хороший запас динамики и на 
высших передачах.

С к о р о с т и  п е р е д в и ж е н и я .  Можно вполне согла
ситься с мнением С. Ф. Орлова, что скорость передвижения лес
ного трактора с грузом должна быть около 4 км/час, а порож
няком — 8 — 10  км/час.

Рабочей передачей грузового рейса должна быть вторая пере
дача. Поэтому нам представляется наиболее рациональным, 
чтобы лесной трактор имел четыре скорости: первую —
2,5 км/час, предназначенную для полного использования сцеп
ных свойств, вторую — 4 км/час — скорость грузового рейса, 
а третью ( 6  к м /ч ас ) и четвертую (9 к м /ч ас) — как скорости 
холостого хода.

Нельзя согласиться с мнением С. Ф. Орлова, предлагающего 
для лесного трактора транспортную скорость в 15—20 км/час. 
Практика эксплоатации трелевочного трактора КТ-12 показы
вает, что скорости такого порядка для трелевочной машины не 
нужны и не могут быть использованы. В то же время наличие 
такой скорости значительно усложняет трансмиссию трактора и 
требует установки более дорогой и сложной подвески с боль
шим упругим ходом; к ходовой части пг-и этом предъявляются 
трудно совместимые требования — обеспечения вездеходностн 
по лесному бездорожью и передвижения с высокими скоро
стями.

У д е л ь н а я  м о щ н о с т ь  д в и г а т е л я .  Расчеты, сде
ланные для приведенных выше значений динамического факто
ра и скоростей передвижения, показывают, что предложенная
С. Ф. Орловым величина удельной мощности — 10 л. с. на тон
ну веса — для трелевочной тяговой машины достаточна.

Сила тяги на тросе лебедки, как показывает опыт эксплоата
ции и испытаний трактора КТ-12, должна быть примерно равна 
весу трактора. Однако это справедливо только для трактора 
среднего типа. Д ля трактора легкого типа тяга на лебедке дол
жна быть несколько выше собственного веса, для тяжелой ма
шины — наоборот.

Возможность использования полной тяги н а  тросе лебедки без 
а н к е р о Б К И  трактора ограничивается его устойчивостью.
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Так Аак конструктивно трудно осуществить, чтобы точка при
ложения сил сопротивления хлыстов при погрузке их вершин 
на трактор была ниже, чем 1,2— 1,3 м над грунтом, центр тяж е
сти трактора должен быть смещен на 300—350 мм вперед от 
центра опорной поверхности гусениц.

У д е л ь н о е  д а в л е н и е  н а  г р у н т  существенно влияет 
на проходимость тяговой машины, поэтому естественно, что его 
было бы желательно сделать минимальным; 0,10—0,15 кг/см*. 
Однако это нельзя осуществить по ряду причин, главной из ко
торых являются определенные соотношения между весом маши
ны, весом ее узлов и мощностью двигателя.

Так, например, для трактора КТ-12 вес ходовой части состав
ляет 35“/(( общего веса трактора при удельном давлении на 
грунт 0,40 кг/см*.

Уменьше1ше удельного давления повлечет за собой дальней
шее увеличение веса ходовой части, что при определенном весе 
машины (который также продиктован заданными выше величи
нами динамического фактора и скорости движения, определив
шими мощность двигателя) возможно только за счет снижения 
веса других узлов, т. е. их перенапряжения.

Мы считаем возможным обеспечить следующие величины 
удельного давления на грунт для гусеничных лесных тяговых 
машин в ненагруженном состоянии; легкие машины — 0,3 кг/см ', 
средние — 0,4 кг/ол-  и тяжелые — 0,5 кг/см-.

Требования к основным узлам
Д в и г а т е л ь  лесной тяговой машины должен работать на 

местном топливе — древесине. Это может быть, следовательно, 
газовый двигатель внутреннего сгорания или паровая машина.

Газовые двигатели широко применяются в лесной промышлен
ности. В конструировании же, производстве и эксплоатации лег
ких транспортных паросиловых установок у нас еще нет доста
точного опыта, хотя ряд существенных преимуществ паросило
вых установок (упрощение трансмиссии, улучшение тяговых ха
рактеристик, возможность сжигать дрова и др.) делает примене
ние их для лесных тяговых машин весьма заманчивым.

Надо шире развернуть конструкторские и экспериментальные 
работы над паросиловыми транспортными установками для лес
ной промышленности.

Поскольку паросиловая установка пока еще имеет большой 
вес и габариты, было бы правильным вести работу над ией при
менительно к тяжелым лесным машинам.

Газовый двигатель для  лесного трактора долж ен быть тихо
ходным (не более 1500 об/мин.) — это значительно упрощает 
трансмиссию и увеличивает износоустойчивость как двигате 
ля, так и трансмиссии. Двигатель должен иметь тредельный ре
гулятор оборотов и слециальные приспособления для запуска в 
условиях безгаражного хранения в любое время года.

Г а з о г е н е р а т о р н а я  у с т а н о в к а .  За последние два 
года проведен ряд работ по созданию и исследованию газоге
нераторных установок, работающих на свежесрубленной древе
сине — чурках, дровах и лесосечных отходах. Заводом в част
ности испытаны:

а) газогенератор Лесотехнической академии им. С. М. Киро
ва, работающий на чурках повышенной влажности — на трак
торе К Т -12;

б) газогенератор инженера Крон, работающий на чурках по
вышенной влажности по двухзонному процессу, — на стенде;

в) газогенератор ЦНИИМ Э, работающий на сырых дровах- 
швырке — на стенде.

Результаты испытаний, проведенных конструкторами газоге
нераторов и на заводе, подтвердили принципиальную возмож
ность газификации топлива повышенной влажности в транспорт
ных газогенераторах, однако вместе с тем показали, что пока 
еще нет достаточно надежной конструкции такого газогенера
тора, пригодного для промышленной эксплоатации.

Поэтому мы не можем согласиться с утверждением С. Ф. Ор
лова о том, что «...в настоящее время найдены конструктивные 
решения для использования... топлива высокой влажности...».

По HiaffleN.y мнению, необходимо более настойчиво вести кон
структорские и экспериментальные работы в области газифика
ции сырой древесины, но при этом ограничить диапазон ее 
влажности, и работать над созданием промышленных образцов 
газогенераторов, использующих «асыпное топливо (чурку) с 
влажностью до  40—50% абс.

Т р а н с м и с с и я .  Опыт эксплоатации тракторов К Т -12, 
конструкторские, расчетные и экспериментальные работы, про
водимые заводом, показывают, что для силовых узлов транс
миссии лесного трактора не могут быть вполне применимы нор
мы запасов прочности и допускаемых напряжений, принятые в 
сельскохозяйственных тракторах.

Условия работы в лесу предъявляют некоторые особые тре
бования к коиструкции *лементов трансмиссии. На лесном трак

торе особенно часто приходится переключать передачи: отсюда 
необходимость обеспечить в полной мере чистоту выключения 
сцепления и длительные межрегулировочные сроки.

Частота переключения передач приводит к более быстрому 
торцевому износу шестерен. Поэтому в коробках перемены пе
редач должны быть шестерни постоянного зацепления или на
дежно работающие синхронизаторы.

Испытанный на заводе простейший синхронизатор-тормозок 
для коробки перемены передач трактора К Т -12 значительно уве
личил стойкость шестерен по торцевому износу. Этот синхро
низатор внедрен в серийное производство.

Существенное влияние на маневренность и среднюю скорость 
трактора оказывает механизм поворота. Лесной трактор должен 
иметь возможность делать поворот двух видов: поворот на ме
сте и поворот с наиболее характерным для условий работы в 
лесу радиусом.

Этим требованиям удовлетворяет двухступенчатый планетар
ный механизм поворота, схема которого приведена на рисунке.

/С doom lepedme
/

Схема двухступенчатого планетарного механизма поворота. 
Положение прямолинейного движения; фрикцион Ф\ включе«.

тормоза Т\ и Т2 отпущены.
Положение поворота с большим радиусом; фрикцион Ф\ вы

ключен, тормоз Ti затянут, тормоз Тг отпущен. 
Положение поворота вокруг заторможенной гусеницы С мини
мальным радиусом; фрикцион Ф 1 выключен, тормоз Т\ отпу

щен, тормоз Гз затянут

Когда рычЕГ управления находится в первом положении, пла
нетарный механизм позволяет трактору делать поворот с опре
деленным радиусом, а когда рычаг управления переходит во вто
рое положение, поворот происходит вокруг заторможенной гу
сеницы.

Если оба рычага управления поставлены в первое положе
ние, передаточное число трансмиссии увеличивается на 30 — 
40’’/о, что позволяет преодолевать препятствия без перехода на 
низшую ‘Передачу.

При достаточно большом запасе мощности и не слишком боль
шом (не более 1,3) отношении длины опорной поверхности гусе
ницы к ширине колеи для средних и малых тракторов можно 
применить в качестве механизма поворота бортовой фрикцион.

Х о д о в а я  ч а с т ь  лесного трактора работает в особенно 
тяжелых условиях. Практика эксплоатации тракторов К Т -12 
показывает, что нормы запасов прочности узлов ходовой части, 
принимаемые для обычных транспортных машин, для трелевоч
ных тракторов оказываются недостаточными.

П о своей конструкцяи узлы ходовой части лесных машин так 
же должны существенно отличаться от узлов нормальной хо
довой части сельскохозяйственного трактора.

На заводе были проведены специальные испытания для опре
деления методом тензометрии напряжений в основных деталях 
ходовой части и рамы на режиме заклинивания гусениц. В ре
зультате установлено, что величины этих напряжений в 6—7 
раз превосходят напряжения, возникающие от максимального 
тягового усилия на гусенице. Конечно, эти испытания не явля
ются «счерпывающими. Д ля того чтобы составить расчетные 
нормы и разработать конструкции узлов ходовой части лесно
го трактора, необходимы большие экспериментальные, научно- 
исследовательские и конструкторские работы.

Эти работы надо вести в следующих основных направле
ниях:

а) изыскание типа и конструкции гусениц, обладающих мак
симальными сцепными свойствами и максимальной износоустой' 
чивостью для всего лгаогообразия дорожных условий;

б) изыскание типов и конструкций наиболее стойких уплсг^ 
нений и ттодшипников опорных катков подвески;
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в) изыскание способов эффективной очистки ходовой части от 
грязи, снега и порубочных остатков и предохранения деталей от 
Многократных перегрузок при заклинивании гусениц;

г) конструктивная разработка и экспериментальная проверка 
различных типов подвесок и выявление оптимальных величин 
запаса упругой энергии для лесных условий.

Несколько слов о ходовой части лесовозных машин.
Нельзя согласиться с  мневием Н. И. Коротоношко и 

Ю. А. Шебалина о том, что следует обходиться только стан
дартными автомобилями с одиночным лриводом, причем нужно 
лишь больше внимания обращать на качество дорог.

Общеизвестно, что автомобили со всеми ведущими колесами 
имеют значительно лучшую проходимость и поэтому на лесных 
дорогах будут работать более эффективно. Д ля улучшения про
ходимости лесовозных автомобилей в особо тяжелых дорож 
ных условиях следовало бы проверить применявшиеся в виде 
опыта на некоторых видах транспорта быстросъемные гусени
цы, надеваемые непосредственно на задиие скаты трехосного 
автомобиля. г

Какие же типы тяговых машин необходимы для трелевки 
леса? , ‘

Нам кажутся в основном правильными выводы С. Ф. Орлова, 
предлагающего машины трех типов — легкого, среднего и тя
желого. Правильны и основные параметры тракторов, приведен 
ные в статье С. Ф. Орлова.

Потребность в более тяжелом типе трактора* чем выпускае
мый К Т -12, особенно чувствуется, как показывают данные экс- 
плоатации, в  крупномерных насаждениях Смбнри и Дальнего 
Востока.

ВЫВОДЫ

Разработке конструкций тяговых машин для лесной промыш
ленности должны предшествовать углубленное изучение опыта 
эксплоатации существующих машин и экспериментальные и 
исследовательские работы, на основании которых могут быть 
выработаны технические требования.

Эти работы должны проводиться научно-исследовательскими 
организациями лесной промышленности с привлечением работни
ков эксплоатирующих организаций и машиностроительных за
водов.

Мы считали бы своевременным созыв в ближайшее время тео
ретической технической конференции по тяговым машинам для 
лесной промышленности. Эта конференция должна дать прин
ципиальное направление дальнейшим экспериментальным иссле
довательским и конструкторским работам по основным вопро
сам тяговых машин: типы и параметры, силовые установки (га* 
зогый и паровой двигатель), топливо для газогенераторных уста
новок, вопросы унификации тяговых машин и их механизмоч, 
степень универсальности машин и др.

А. Р. Олексенко
1 'лавны й и н ж е н е р  тр еста  Дальтран.чес

Паровой автомобиль необходим лесной 
промышленности

| 0оружение лесозаготовительной Ттромышленности паро
выми автомобилями и паросиловыми установками целе- 

JСообразно прежде всего экономически, так как дает воз
можность значительно сократить потребность в жидком 

топливе. * I I i ■) , 11 f
Правда, уже в настоящее время лесозаготовители имеют боль

шое количество механизмов, работающих на генераторном газе, 
но заготовка топлива для газогенераторных установок все же 
стоит довольно дорого.

В тресте Дальтранлес, например, стоимость одного складоч
ного кубометра для газогенераторов в четыре раза выше, чем 
обошелся бы в наших условиях один складочный кубометр дров 
для паровых автомобилей и паросиловых установок с учетом 
организации основных заправочных баз в лесу.

Возможность использования для этих машин дров влаж 
ностью до 40—45"/о такж е имеет большое практическое значе
ние, так как при этом отпадет необходимость заготовлять дро
ва только в весенне-летний период и заниматься дорогостоящей 
искусственной сушкой.

Говоря о паровом автомобиле как лесовозной машине, нельзя 
не принять во внимание его эксплоатационных достоинств, к ко
торым относятся высокие тяговые качества (наибольшая сила 
тяги при минимальных оборотах машины, что важно при трога- 
нии с места, особенно при поездной вывозке по ледяным доро
гам), плавное трогание с места, бесступенчатое регулирование 
скорости.

Кроме того, сейчас, когда лесозаготовителями в основном ре
шена задача перевозки леса в хлыстах на автомобилях с колес
ными полуприцепами, со всей очевидностью возникла необхо
димость повышения грузоподъемности лесовозного автомобиля. 
В Ушумунском лестранхозе треста Дальтранлес, который в 
прошлом осенне-зимнем сезоне перевозил лес в хлыстах на 
автомобилях ЗИС-50 и ЗИС-21 с колесными полуприцепами, 
средняя нагрузка на рейс составила 11 м з. Такая нагрузка зн а 
чительно выше установленных норм грузоподъемности для авто
мобилей этих марок.

В связи с этим постройку парового автомобиля на стандарт
ном шасси грузового автомобиля ЯАЗ-20 нужно считать 
удачной.

Паровой автомобиль Н АМ И -012 грузоподъемностью 6  т в со
четании с полуприцепом будет вполне удовлетворять требова
ниям транспортной машины для вывозки хлыстов.

Следует остановиться на вопросе, каким должен быть паро 
вой автомобиль: одноприводным или многоприводным.

Авторы статьи сПаровой автомобиль и паросиловая установ
ка для: лесной промышленности» тт. И. П. Коротоношко и

Ю. А. Шебалин считают, что «при вывозке леса с напряженным 
установившимся грузопотоком рациональнее строить улучшен
ные дороги, содержать их в надлежащем порядке и применять 
автомобили обычной и повышенной грузоподъемности (15—20 т) 
с одной ведущей осью».

Н ельзя не согласиться с тем, что лесовозные дороги надо 
строить лучше и содержать в надлежащем порядке, однако 
нужно учитывать, что дорогой улучшенного типа может быть 
только основная магистраль, а лесовозные «усы» останутся по- 
прежнему неблагоустроенными, так как на их устройство эко
номически нецелесообраано производить большие затраты.

Протяженность усов в лесных массивах с небольши.ми запа
сами на 1 га (меньше 100 м=>) составляет 25—35“/э от общего- 
протяжения дороги; поэтому для лесной промышленности все 
же крайне необходимы лесовозные автомобили повышенной про
ходимости — многоприводные.

На предприятиях треста Д альтраялес основным видом транс
порта леса является автомобильный транспорт, и долголетний 
опыт показал, что кногоприводные автомобили работают значи
тельно лучше, чем одноприводные. '

Об этом со всей очевидностью говорят цифры, приведенные 
в таблице.

В ы р аб о т к а  з а  осен н е-зи м н и й  се зо н  на в ы в о зк е  
на один работаю щ и й  ав то м о б и л ь  

гр у зо п о д ъ е м н о с т ь ю  2 ,5 —3 т (в ты с . мз)

Типы дорог

Автомобили
одноприводные

Автомобили
многоприводные

1947/48 г. 1948/49 г. 1947/48 г. 1948/49 г.

Грунтовы е . . . . 4, 2 4, 0 5, 6 5, 9

Л едяны е ...................... 5 ,0 5,1 8 . 2 8 ,3

Из таблицы видно, что на вывозке леса выработка многопри- 
Бодного автомобиля выше, чем одноприводного, по грунтовым 
дорогам на 40»/о и по ледяным — на 63“/е.

Следует несколько остановиться на TpeeoiBawHHX об оснащении 
лесной промьш1ленности универсальными машинами, которые
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выполняли бы работу по тречевке хлыстов, погрузке их на с6 - 
бя, перевозке на'нижние склады и разгрузке.

В настоящее время лесозаготовительная промышленность не 
имеет еще таких универсальных машин, поэтому трудно сказать
о практической целесообразности их применения. Однако нам 
ясно, что это будут довольно сложные машины, что в значи
тельной мере затруднит их эксплоатацию и потребует 'большого 
количества высококвалифицированных кадров. К тому же нуж 
но полагать, что это будут дорогостоящие машины.

Лесозаготовительная промышленность в настоящее время в 
достаточной степени вооружена специализированными машина
ми: передвижными электростанциями, электропилами, трелевоч
ными тракторами, погрузочными и разгрузочными механизмами 
и транспортными машинами.

Большая часть этих машин и механизмов дает в работе пре
красные результаты.

Комплексное применение механизмов при поточной организа
ции производственного процесса вскрывает огромные резервы

поЁЫШ&ния производительности !всех машин и ме.хашзмоё 
на лесозаготовках .

Так, например, лесопункт Л"» 5 Ушумунского лестранхоза, 
осуществивший в прошлом осенне-зимнем сезоне комплексную 
механизацию лесозаготовок с  поточной организацией производ
ства, добился, значительного повышения производительности 
всех механизмов. На электростанцию АЭС 3/15 лесопунктом 
было заготовлено в первом квартале I960 г. 20 тыс. м*, на 
82Vo больше, чем в среднем по тресту. Выработка трелезочного 
трактора К Т -12 за тот же период составила 4,3 тыс. м*, т. е. нз 
5 9 % выше, чем в среднем по тресту, производительность авто
мобильного крана была на 29'/о, а лесовозных авто.мобилей на 
76Vo выше, чем в среднем по тресту.

Все это дает нам основание сделать вывод, что нет необходи
мости оснащать лесозаготовительную промышленность универ
сальными машинами, а следует ориентироваться на изготовле
ние специализированных машин, улучшая их эксплоатяционные 
качества.

ОБМЕН ОПЫТОМ
________ Т. И. Кищ енко______
Н аучн. сотрудник К арело-Ф инского 

филиала А кадемии наук СССР

Наземная трелевка леса лебедкой ТЛ-3
арело-Финский филиал Академии наук СССР 
исследовал в Шуйско-Виданском леспромхозе 
новый наземный способ трелевки леса лебед

ками ТЛ-3, схематически изображенный на рис. 1.
П-образная передвижная мачта в виде двух сто

ек, соединенных поверху перекладиной, с поворотной 
стрелой смонтирована вместе с трехбарабанной ле-

вается вилкой с погрузочными крюками. Таким обра
зом поворотная стрела, приводимая в действие вспо
могательным барабаном лебедки, используется для 
погрузки сортиментов на платформы лесовозной до
роги.

Холостой трос, пройдя через блок иа мачте, оги
бает на лесосеке два угловых блока, а затем соеди-

Рис. 1. Схема наземной трелевки лебедкой

бедкой на санях. Эту мачту устанавливают на погру
зочной 'ллощадке у тупика лесовозной дороги и при
крепляют растяжками к пням.

Тросы от всех барабанов лебедки проходят через 
блоки, подвешенные к вершине мачты. Трос от вспо
могательного барабана после блока на мачте огиба
ет блок на вершине по1воротной стрелы и заканчи-

няется с концом грузового троса, образуя вместе с 
ним замкнутую петлю.

В месте соединения холостого и грузового тросов 
прикреплен на разъемном крюке собирающий трос 
(длиной 1 2  м), продетый сквозь специальный конус 
диаметром 1,1 м, сваренный из 5-миллиметрового 
листовогс железа

U
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Конец собирающего троса, пропущенный через от
верстие в вершине конуса, продевают сначала сквозь 
кольцо одного из чекеров, прицепленных к хлыстам, 
затем сквозь кольцо конуса, укрепленное шарнирно 
претив отверстия, и только после этого через коль
ца остальных чокеров. Когда формирование пачкп 
закончено, в петлю на конце собирающего троса 
вставляют упорное разрезное кольцо, препятствую
щее соскальзыванию чокерных колец (рис. 2 ).

Рис. 2. Схема подцепки конуса
I ГР5 30В0Й трос: 2 — холостой трог; 3 — собираю щ ий трос: 4 — чо 

керы; 5 — конус

Как только грузовой трос приходит в движение 
вместе с собирающим тросом, пучок хлыстов втаски
вается в конус и следует вместе с ним к погрузочной 
площадке (рис. 3).

Рис. 3. Хлысты с конусом в процессе трелевки

Конус необходим для того, чтобы хлысты не за 
стревали в пути, зацепившись вершинами за пни и 
другие препятствия в связи с тем, что низкая мачта 
( 8  м) не приподнимает конца трелюемой пачки над 
землей, как лри обычных схемах лебедочной трелев
ки.

Подтрелеванную к мачте пачку хлыстов отводят в 
сторону, для чего на грузовой трос накидывают при
цепленный к 25-метровому тросу открытый с одной 
стороны блок.

После отцепки пучка хлыстов на погрузочной пло
щадке конус с чокерами холостым тросом оттаски
вают обратно в лес, а раскряжевщики приступают к 
разделке леса, который затем сортируют и лрузят на 
подвижной состав лесовозной дороги с помощью по
воротной стрелы.

Благодаря тому, что применение конуса устраняет 
возможность задержек трелюемой пачки в пути, 
не нужно, чтобы ее сопровождал специальный рабо
чий-сигнальщик. Это позволило заменить ручную 
сигнализацию электрической.

Сигналы лебедчику подают сами зацепшики, на
жимая кнопку катушки, находящейся на лесосеке и 
соединенной двухжильным проводником с элекириче. 
ским звонком возле лебедчика и батареей аккуму
ляторов (24 вольта) при ПЭС-60.

Соответственно количеству звонков лебедчик 
включает тот или иной барабан.

Наблюдения над наземной лебедочной трелевкой 
по описанному способу проводились в сентябре 
1950 г. на Падозерском лесопункте Шуйско-Видан- 
ского леспромхоза. Трелевка проводилась на мест
ности с бугристым рельефом на расстояние до 300 м 
при среднем расстоянии 160 м. Средний объем хлы
ста — 0,71 м®.

Бригада, обслуживавшая трелевку, раскряжевку, 
сортировку и погрузку, состояла из 7 человек, в том 
числе 2  зацепщика, 1  лебедчик, 2  раскряжевщика- 
отцепщика и 2  сортировщика-грузчика.

Лебедочная установка делала в среднем за 1 ра
бочий день 14,4 рейса со аредней нагрузкой на рейс 
по 3,56 м‘*. Средняя дневная производительность на 
трелевке была 51,2 м^

Распределение затрат рабочего времени на один 
рейс по данным фотохронометража было таким (в 
минутах):

Ход п о р о ж н е м ................................................................. 2,56
О тцепка конуса на лесосеке . . . . . . . .  ],С8
П одцепка х л ы с т о в .............................. • .................... 8,07
СОор пучка и п рицепка к о н у с а .............................. 5,ь5
Ход с i p y s o M .....................................................................  6,03
Разворот х л ы с т о в ................................... • . . . 1,57
О тцепка п а ч к и ................................................................. 2,85

И т о г о  основных затрат . . 28,01

Подготовит, заклю чит, работы . . . ■ . . . .  0,22
П еренос троса с пасеки на п а с е к у .....................  0,99

И т о г о  кссгенны х з а т р а т . . . 1,21

П ростой п о 'техн и ческ и м  п р и ч и н а м ........................  1,00
П рсстой по технологическим  причинам . . . .  2,28
Простой^ ор г а н и з а ц и о н н ы й .................. . . • 0,81

И т о г о  пр о с т о е в .......................... 4,09

В с е г о  затрат времени на
один рейс . . . 33,31

Основные преимущества описанного способа на
земной трелевки лебедкой ТЛ-3 состоят в следую
щем'

1. Конус полностью предохраняет хлысты от за
стревания в пути, что дает возможность увеличить 
нагрузку на рейс и общую производительность тре
левочной установки и отказаться от сопровождения 
пачки специальным рабочим.

2. Применение легкой передвижной мачты с пово
ротной стрелой сокращает объем монтажных работ 
(так как они сводятся лишь к закреплению концов 
растяжек за пни) и позволяет производить одновре
менно сортировку и погрузку леса вспомогательным 
барабаном той же трелевочной лебедки.
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п . Казймирчик

Применение сменных собирающих тросов
отохронометражные наблюдения над работой 

трелевочных тракторов КТ-12 показывают, 
что на размотку собирающего троса и протя

гивание его через кольца чокеров во время каждого 
рейса затрачивается 12— 15 минут, в течение которых 
трактор простаивает на лесосеке. й.

Вместе с тем при существующей организации ра
боты на тракторной трелевке прицепщики не полно
стью загружены: прикрепление чокеров к хлыстам 'Ц 
занимает лищь 6 —7 мин., а 15— 17 мин. в течение - 
каждого рейса прицепщик ожидает возвращения 
трактора на лесосеку.

Для того чтобы ускорить оборачиваемость трак
тора в течение смены, сократив его простои на лесо
секе, и полностью загрузить рабочий день прицеп
щиков, в Шайтанском лесопункте Лобвинского лес
промхоза введено в практику применение вместо од
ного двух сменных собирающих тросов.

Каждый из сменных собирающих тросов имеет в 
длину 30 м и при помощи крюка и кольца соединяет
ся с основным 1 0 -метровым тросом, наглухо закреп
ленным на барабане лебедки трактора.

При новом методе работы после ухода трактора с 
хлыстами на верхний склад прйцепщик выполняет 
следующие операции: снимает чокеры со сменного

троса и прицепляет их к верщинам хлыстов, протя
гивает сменный трос через кольца чокеров, надева
ет на один конец сменного троса упорное разрезное 
кольцо, а другой его конец с крюком протягивает к 
месту остановки трактора.

Таким образом, до возвращения трактора на ле
сосеку прицепщик успевает полностью подготовить 
трелевочный воз.

Работая по новому методу, тракторист-трелевщик 
Русских далеко обогнал по производительности 
бригады трелевщиков, не применявшие сменных тро
сов. Общая длительность одного рейса уменьшилась 
с 45 до 30—32 минут.

Следует отметить, что сменные тросы были ис
пользованы при трелевке тракторами первых выпу
сков, на конике которых имеется широкий ролик, 
свободно пропускающий трос с крюком и кольцом, 
У тракторов последнего выпуска этот ролик сделан 
узким, поэтому необходимо восстановить широкие 
ролики.

Бесспорно, что для оснащения трелевочных трак
торов сменными собирающими тросами потребуется 
увеличить расход тросов, но производственная эф
фективность описанного мероприятия оправдает до
полнительную затрату металла.

Инж. А . Сучков

Механизация погрузки леса в Карело-Финской ССР

На лесозаготовительных предприятиях Карело- 
Финской ССР в первом квартале этого года 
почти Vi древесины, вывезенной по меха

низированным дорогам, было погружено механизи
рованным способом.

В тресте Южкареллес за 5 месяцев 1950 г. на ме
ханизированный лесовозный транспорт погружено 
механизмами 89»/о всей древесины. В отдельных лес- 
лромхозах показатели еще выше. Так, в Шуйско-Ви- 
•^анском леспромхозе погрузка механизирована на 
РО®/о, в Петровском — на 98**/«, в Сямозерском и Пай- 
ском - -  на 100®/о. На предприятиях этого треста 
вручную грузят только мелкие разделанные сорти
менты и дрова там, гдг еще не перешли на хлысто
вую вывозку.

В первом квартале 1950 г. в леспромхозах другого 
треста Карело-Финской ССР —■ Севкареллес — по
грузка древесины на лесовозный транспорт была 
механизирована на 80»/о, а на подвижной состав ши
рокой колеи — на 67о/о.

Благодаря эффективному использованию погру
зочных механизмов выработка на один списочный 
кран на предприятиях Карелии более чем в два раза 
превышает аналогичные показатели в других райо
нах лесозаготовок. Умело используя доверенную им 
технику, рабочие леспромхозов Карелии грузят с по
мощью автомобильных кранов карельского типа по

2 2  м ,̂ а с помощью паровых кранов — по 26 м® дре
весины на человека в  смену.

Погрузка леса на санные прицепы автомобильным краном 
карельского типа

В Пайском леспромхозе треста Южкареллес 
бригада Э. А. Филицкого из 6  чел. за 5 месяцев 
1950 г. погрузила краним «Кареллесовец» на плат
формы узкоколейной железной дороги 22 460 м® дре
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весины, добившись выработки на машино-смену 
189 мК

Кран «Ка 1реллесовец» — самоходный погрузочный 
механизм; он свободно передвигается по рельсам ле
совозной узкоколейной дороги, подает под отгрузку 
порожняк, грузит лес, откатывает груженые плат
формы и к тому же хорошо освещает погрузочную 
площадку для ночной работы (описание этого крана 
дано в № 12 журнала «Лесная промышленность» за 
1948 г.).

Инженерно-технические работники и рабочие лес
промхозов Карело-Финской ССР успешно овладева
ют техникой механизированной погрузки леса и вно

сят конструктивные улучшения и изменения а по
грузочные механизмы,'" расширяют их применение на 
лесозаготовках.

Так, автомобильный погрузочный кран карельско
го типа с деревянной стрелой благодаря инивд1 ативе 
новаторов успешно применяется теперь для погруз
ки древесины на всех видах механизированных лесо
возных дорог, а также для погрузки леса на плат
формы и в полувагоны широкой колеи.

Коллективный творческий труд работников лесной 
промышленности Карелии в дальнейше.м, несомнен
но, внесет новый вклад в дело механизации трудоем
ких процессов на лесозаготовках.

Инженер В. Ф. Голубев
М ариинско-П осадский техникум

Чокер с двумя кольцами
спех механизированной трелевки в большой ме
ре зависит от качества прицепного оборудова
ния, в частности чекеров.

При рациональной конструкции чокера долж
ны быть обеспечены:

1 ) невозможность самопроизвольной отцепки на
тянутого или ослабленного чокера от хлыста и от со
бирающего троса;

2 ) достаточная гибкость чокера и легкч>сть зацеп
ки и расцепки;

3) одинаковая прочность всех частей чокера, 
включая и трос;

4) возможность изготовления чокеров в мастер
ских без больших затрат средств и материалов.

Соблюдение первого требования особенно важно 
при трелевке деревьев с кроной, повторная зацепка 
которых в пути сильно затруднена.

На лесозаготовительных предприятиях применяют 
обычно чокеры длиной 1,5— 2  м с кольцом на одном 
конце и крюком на другом. Крюки изготовляют из 
полосовой стали 60 X 12— 14 мм, а кольца — из 
круглой стали диаметром 18 мм.

При трелевке трактором КТ-12, так же как и ле
бедкой, тяговое усилие, достигающее 5000 кг, рас
пределяется между прицепленными чокерами нерав
номерно. Иногда на один чокер приходится усилие, 
почти равное полной тяговой силе трелевочного аг
регата. Опыт показывает, что плоские крюки не вы
держивают таких усилий и разгибаются.

Использование более массивных крюков не яв
ляется выходом из положения, так как в этом случае 
вершина хлыста менее прочно зажимается удавной

Чокеры с двумя кольцами; 
справа — схема дадцепки хлыста, слева — кольцо в разрезе

петлей чокера и, следовательно, легко может вы
скользнуть из петли. Впрочем, и плоские крюки 
обычных размеров не обеспечивают надежного за
цепления хлыстов. Очень часто крюки самопроиз
вольно расцепляются, особенно во время формиро
вания пачки, когда чокер не натянут и кольцо сво
бодно скользит по собирающему тросу.

В Октябрьском опытно-показательном леспром
хозе треста Ярославлес были испытаны на трелевке 
чокеры новой конструкции, предложенной автором 
этой статьи; с двумя кольцами по концам. Чокеры 
были изготовлены из троса толщиной 1 1  мм и длиной
1,5— 2  м, а кольца — из круглой стали диаметром 
12— 15 мм (см. рисунок). Кольца сваривали кузнеч
ной, а также и электрической сваркой.

Кольца имеют продолговатую форму, и поэтому 
любое из них, так же как и петля собирающего тро
са, свободно проходит сквозь другие кольца. Чокеры 
прикрепляют к кольцам петлями, заделывая ко'нцы 
троса заплеткой или накладывая на них в горячем 
состоянии зажимы, по одному на кольцо. R послед
нем случае, во избежание выскальзывания конца 
троса из-под зажима, две-три пряди троса заворачи
вают и зажимают концом зажима. При заделке пет
ли пеньковый сердечник конца троса удаляют и осо
бое внимание обращают на то, чтобы петля была 
возможно меньших размеров: это облегчит продева
ние конца чокера с кольцом в другое кольцо во вре
мя зацепки хлыстов.

Хлысты зацепляют обычным способом. Чокер об
водят один или два раза вокруг хлыста на 1  м ниже 
его вершины и продевают одно кольцо в другое, п 
результате чего образуется удавная петля. Сквозь 
свободные кольца на концах всех чокеров продева
ют собирающий трос, после чего в петлю собираю
щего троса вставляют запирающее кольцо.

Опыт эксплоатации чокеров с двумя кольцами по 
концам доказал их значительные преимущества пе
ред чокерами с крюками. Срок службы чокеров с 
двумя кольцами, как правило, значительно больше, 
чем чокеров с крюками. Самое главное достоинство 
чокеров новой конструкции состоит в том, что, исклю. 
чая возможность самопроизвольной отцепки хлы
стов, они тем самым устраняют одну из причин про
стоев трелевочных тракторов и лебедок.
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СП Л АВ

Канд. техн. наук Г. Э. Арнштейн, инж енер М. Е. Осипов

Механизация управления буксируемыми плотами
азвитие методов сплава леса за годы сталинских пяти
леток привело в основных речных бассейнах к замене 
самосплава буксировкой плотов. Буксировка плотов, 
имеющая большое народнохозяйствеиное значение, стоит 

еще, однако, на недостаточно высоком техническом уровне: 
скорости буксировки малы, опыт передовых стахановцев-пло- 
товодителей, доставляющих плоты с повышенной скоростью, 
не нашел еще широкого распространения, велики затраты ра
бочей силы на трудоемкие и тяжелые работы по формирова
нию и сопровождению плотов.

Вопросы реконструкции транзитного плотового сплава в те
чение ряда лет изучаются производственными и научными ор
ганизациями лесной промышленности. В результате предло
жены и испытаны в натуре новые типы плотов, а такж е спо
собы управления шютами и остановки их без применения тор
мозных средств.

Расчеты подтверждают большую экономическую эффектив
ность новых методов буксировки плотов.

Стало очевидным, что для коренного улучшения методов 
буксировки плотов необходимо;

во-первых, внедрить новые виды секционных плотов (типа 
ЦНИИ лесосплава, ВКФ Ц Н И И  лесосплава или Далматова), 
более прочных и лучше управляемых, чем лежневые, причем 
сплавляемых без ведущих единиц и без тормозного железа;

во-вторых, применять для буксировки специально оборудо
ванные пароходы-плотоводы (с мощными буксирными лебед
ками и якорным устройством) и вспомогательные суда (варпо- 
вальные катеры).

Напомним вкратце основные особенности секционных пуч
ковых плотов, предназначенных для буксировки по рекам.

В противоположность лежневым плота.м, в которых каждая 
отдельная сплоточная единица (пучок, обруб и т. п.) првжреп- 
лена к лежням, с е к ц и о н н ы е  п л о т ы  состоят из срав
нительно крупных жестких (или полужестких) секций, сфор* 
чированных из плотно прилегающих один к другому пучков.

М ежду секциями сохраняются поперечные интервалы для 
придания плоту достаточной (но не превышающей необходи
мых пределов) гибкости при буксировке.

Последняя конструкция секционного плота системы Д алма
това описана в статье П. А. Селиванова в №  9 «Лесной про
мышленности» за 1950 г. ‘.

Секционные плоты Ц Н И И  лесосплава и ВКФ Ц Н И И  лесо
сплава отличаются один от другого конструктивными деталя
ми такелажа, а именно: в плотах Ц Н И И  лесосплава для фор
мирования секций используется оплотник из бревен с соеди
нительными цепями, в плотах же ВКФ Ц Н И И  лесосплава 
оплотник не применяется.

Ширина секции около 20 м, длина от 50 до 100 м, а объем 
одной секции колеблется от 1000 до 1500 м®, в зависимости от 
осадки плота.

Такие размеры секций удобны д л я  формирования, а объем 
секции (если она состоит из одного сортимента) облегчает 
сдачу леса потребителям при расформировании плота.

По ширине плота (40—80 м) размещают от 2 до 4 секций 
без интервалов, а по длине — до 5 секций (длиной по 100 м).

Величины поперечных интервалов определяются по форму
ле, которую легко вывести из подобия треугольников при 
условии полной жесткости секций (рИС. 1):

а M N  Ш Л - К И  L 
В  -  R  R  — R  '

отсюда:
BL

а  =  - ^ .

где:
а — интервал,
В — ширина секции.
L —  длина секции,
и  — минимальный радиус кривизны судового хода на соот

ветствующих габаритных участках реки.

* В порядке обсуждения.
' П. Л. С е л и в а н о в ,  Опытный проплав нового плоте 

конструкции Далматова.

Если в этой формуле принять В  равным полной ширине 
плота, то величина интервала получится завышенной; практи
чески интервалы применяют примерно вдвое меньшими, учи
тывая некоторую гибкость секций и возможность их взаимно
го продольного смещения.

Д ля продольного крепления секций служат лежни (тросы) 
с коушами по концам, соединенными между собою шарнирны
ми замками.

Борта секций усилены тем, что в них помещены наиболее 
прочные пучки. Часть бортовых пучков охвачена концами по
перечных секционных и плотовых счалов, а  на остальные нало
жены дополнительные усиленные обвязки, соединенные с про
дольными лежнями.

Когда буксирный пароход маневрирует на поворотах, его си
ла тяги передается на один из бортовых лежней, а дл я  пере
дачи этого усилия и на средние лежни от головы плота идут 
под углом 45° прочные диагональные тросовые растяжки- 
усы (рис. 2 ).

В хвосте плота установлены поперечные жесткие бревенные 
крепи для подчаливания и упора вспомогательного парохода; 
с той ж е целью такие ж е крепи (длиной примерно 2 0  м) 
устроены и по его бортам.
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Не останавливаясь на других деталях крепления секцион
ного плота, которые подробно разработаны и включены в 
проект новых общесоюзных правил сплава, следует отметить 
необходимость размещения на хвосте плота запасного (дежур
ного) троса для тяги буксирным пароходом вверх по течению 
с целью ускорить остановку плота (что было неоднократно 
усяешно испытано в навигацию 1947— 1949 гг.).

Мы уже указывали выше, что для управления секционными 
плотами должны применяться пароходы-плотоводы со специ
альным оборудованием и вспомогательные суда — варповаль- 
ные катеры.

Рис. 2. Секционный плот ВКФ Ц Н И И  -лесосплава;
1 — секции из пучков; 2 — бортовые секционные леж ни; 3 — попереч- 
яые счалыг 4 — усы крепления на корме плота; 5 — то ж« на головной 

част» плота; б ^  вчалочные узлы ; 7 — деж урны й буксир

ВКФ Ц Н И И  лесосплава разработал рабочий проект д о п о л 
н и т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  п а р о х о д а  мощно
стью в — 400 л. с. с силой тяги до 5000 кг, буксиоуюшего 
плоты в Волжско-Камском бассейне. Этот проект предусмат
ривает использование имеющегося в настоящее время серий
ного оборудования (рис. 3).

На корме парохода установлена мощная буксирная электро
лебедка (тяговое усилие 9 г) с тросом диаметром 49 мм. Блок 
лебелки поикоеплен к осиленной буксионой стойке.

В оборудоваоте парохода входят, далее, два становых якоря 
типа Матооп^^ва веспм по 600 кг, общ ая лепж ащ ая силя кото
рых около 10 т. Быстрая отдача и подъем якорей облегча 
ются устройством на пароходе полубака и клюзов. Д ля меха
низированного подъема якорей служит паровой брашпиль мощ
ностью 15,5 л. с.

Другой разоаботанный институтом ваюиант якорного устрой
ства предусматривает использование поперечных передвиж
ных тележек для быстрой отдачи якорей.

После испытания и принципиального одобрения предлагае
мого оборудования оно войдет в конструкцию вновь выпускае
мых буксирных судов, причем, без сомнения. Министерство 
речного флота внесет ряд дополнительных усовершенствова
ний в швартовое, буксирное и якорное устройства этих судов.

Перечисленное выше оборудование повысит маневренность 
пароходов при управлении плотами.

Так, с помощью лебедки можно , быстро выбирать буксир
ный трос на перекатах, где укорочение буксирного троса

(до 50 м) позволяет своевременно и лучше заправлять голову 
плота. На длинных прямых плёсах трос отдают на длину до 
150 м и более, что, как известно, снижает до минимума до
бавочное сопротивление движению, создаваемое встречным 
потоком от движителей парохода, и заметно увеличивает ско
рость.

На якорях буксирного парохода плот останавливают в осо
бых случаях, как, например, авария с впереди идущим судном 
или плотом, когда к тому ж е течение в месте остановки имеет 
значительную скорость.

Чтобы остановить плот, пароход отдает больные буксира, 
подбирает буксир и быстро идет к .хвосту плота, где принимает 
дежурный буксир и тянет плот вверх по течению, а затем от
дает якоря; использование при этом лебедки для сильного тор
можения позволяет избежать рывков, которые приводят к по
вреждениям судна и плота.

Варповальный катер, сопровождающий плот на трудных 
участках пути, помогает остановить плот, тормозя его до под
хода буксио'ного парохода к  хвосту, а затем, став на свой 
якорь, работает верповальной лебедкой, развивающей тяговое 
усилие в 3000— 5000 кг (в зависимости от угла между тяговым 
тросом и направлением движения плота).

Если предстоит длительная стоянка, плот пришвартовывают 
к берегу тросами-выносами. Можно такж е передать якоря на 
шеймы, быстро прикрепляемые к лежням плота, и оставить 
дректы якоря на буйках, после чего пароход может отойти с 
места стоянки. ^

В настоящее время для управления плотами на крутых по
воротах, перекатах, в воложках, при свальных течениях и т, д. 
обычно используется тоомозное ж елезо (лоты и волокуши), 
однако даж е при максимальном оснащении плотов лотами их 
действие часто оказывается недостаточным. Поэтому на труд
ных участках сплавного пути обычно применяют, кроме того, 
вспомогательные пароходы, мощность которых достигает, а 
иногда и превышает 5№>/о мощности буксирного.

В а р п о в а л ь н ы е  к а т е р ы  должны заменить на всех 
этих участках и тормозное железо, и вспомогательные паро
ходы. С этой целью можно использовать катер Т-63 (модер
низированный К-21) с осадкой 0,8 м с корпусом длиной 17 м 
и двигателем ЗД -6 -ГД мощностью 150 л. с. (рис. 4).

Катер снабжен варповальной шкивной лебедкой Т-61 с силой 
тяги 5 т. Д ля  работы варпованием катер имеет якорь Матро
сова весом 200—250 кг с держащей силой до 5 т.

Варповальные катеры, сопровождающие плот на трудных 
участках, должны использоваться в хвосте 'плота так же, как 
и обычные вспомогательные пароходы, т. е. для тяги или тол
кания плота; имея меньшие габариты, они даж е лучше справ
ляются с этой работой, чем пароходы. В особенно трудных 
условиях, например при сильном овальном течении или силь
ном боковом ветре, катеры могут работать варпова1Нием, став 
на свой якорь или пришвартовавшись к постоянной опоре, 
тогда катер развивает силу тяги до 5 т, т, е. значительно

Рис. 3. Буксирный пароход - плотовод со специальным оборудованием:
1 —  якори  си стем ы  М атр о со в а : 2 —  п арово й  б р а ш п и л ь ; 3 —  стопоры : 4 б у к си р н а я  л ебед ка ; 5 —  б у к си р н ая  с т о й м
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ббльшую, чем вОычные вспомогательные пароходы мощностью 
в 2 0 0  л. с.

Благодаря своей небольшой осадке и малым габаритам ка
тер может класть якорь за пределами судового хода и помо
гать лучшему запахиванию якоря.

между прочим, на то, что эти пароходы не являются специ
ально плотоводами, а занимаются также взводной буксиров
кой судов.

В этой связи следует указать, что такие лебедкй окажутся 
весьма полезными и для буксировки судов, так как позволят

Рис. 4. Речной катер К-21, оборудованный средствами букс1 ровки плотов;
1 _  корпус катера; 2 — рубка управления; 3 — маш инное отделение; 4—варповальная лебедка; 5 — буксирный гак; 6 — якорь системы М атре- 
сова- 7 — стопор- 8 — лебедка; 9 — бортовы е К1!ехты; 10 — ш кив д л я  направления троса; 11 — блоки для  направления шеймы; 12 — сигналы;

13 — отм аш ка; 14 — прожектор; 15—звуковой сигнал; 16—гаковый сигнал.

Предлагаемые здесь новые способы управления плотами при 
буксировке, а также остановки их на не предусмотренных за
ранее участках реки были много раз испытаны при буксировке 
секционных плотов Ц Н И И  лесосплава, Далматова и ВКФ 
Ц НИ И  лесосплава обычными пароходами.

Плоты останавливали без тормозного ж елеза и якорей спо
собом оборота, тягой вверх по течению за хвостовой буксир, 
способом прижима к берегу и т. д.

Весьма показателен опыт навигаций 1948 и 1949 гг. по 
pp. Каме и Волге, где плоты объемом 19—24 тыс. неодно; 
кратно останавливали тягой вверх по течению за хвостовой 
буксир пароходами мощностью в 275—440 л. с.

Этим способом плоты останавливали за 25—35 мин., причем 
плот проходил до полной ocTaiHOBKH 200—600 м, между тем 
как на остановку плота обычными методами с использованием 
полной нормы тормозного железа и якорей требуется от 40 до 
ОР мин. и плот успевает пройти при этом от 1800 до 2 0 0 0  м. 
'’ В основу новых способов остановки плотов и управления 

ими, помимо опытных данных, положены разработанные 
в ВКФ Ц Н И И  лесосплава i теоретические методы расчета, 
сводящиеся к решению задач по неустановившемуся движе
нию плотов. К этим задачам относится установление пути и 
времени, необходимых для достижения плотом после стоянки 
определенной скорости, а также — пути и времени для оста
новки плота, движущегося с определенной скоростью вниз по 
течению; далее, расчеты поперечного смещения жесткого и 
гибкого плота, движения плота в криволинейном потоке и др.

В этих расчетах для упрощения сделаны некоторые допу
щения, в частности при малых относительных скоростях со
противление воды движению плотов принято по линейному за
кону, а не, как обычно, по квадратичному закону влияния ско
ростей.

Обратимся теперь к о р г а н и з а ц и о н н ы м  в о п р о с а м  
б у к с и р о в к и  п л о т о в  по новому способу.

Некоторые работники речного флота возражают против обо
рудования буксирных пароходов мощными лебедками и ста
новыми якорями соответствующей держащей силы, ссылаясь,

1 Г. М. Ч е р к а  с о  в, К теории движения буксирных пло
тов, Татгосиздат, Казань, 1949.

быстро менять длину буксирного троса в пути, а также могут 
быть вместе с якорями использованы для снятия судов с мели 
и других работ.

Стоимость предлагаемого дополнительного оборудования 
незначительна по сравнению со стоимостью парохода (она не 
превышает 5“/»). Д ля  обслуживания этого оборудова1ния в пути 
не требуется увеличивать команду, что подтверждается опы
том использования пароходов, уж е имеющих такое оборудо
вание.

При планировании работы 'пароходов-плотоводов, конечно, 
следует учитывать их использование для взводной буксировки 
судов, однако о тем, чтобы это не уводило их в сторону от 
плотовых трасс и была обеспечена максимальная оборачивае
мость плотоводов на буксировке плотов.

Описанные выше вспомогательные варповальные катеры 
работают по принципу участковой эксплоатации, т. е. припи
сываются к определенным участкам пути длиной примерно по 
10 0  км.

В связи с этим для  обслуживания ожидаемого объема пло
тового сплава леса на камско-волжском транзите на расстоя
ние около 2000 км (от Ново-Ильинска на Каме до Сталин
града) на каждом участке пути длиной по 10 0  км по ориенти
ровочному расчету потребуется в среднем по пяти катеров.

В расчете потребного количества катеров учтены их обрат
ные пробеги без плота, а также время на текущий ремонт и 
заправку.

На прямых плёсах плоты пойдут без катеров, на наиболее 
же трудных перекатах для крупных плотов можно будет вы
делять даж е по два катера.

Катеры приписывают к одной из пристаней участка, где соз
дается их ремонтная и снабженческая база и где находятся 
береговые жилища команд. Работая постоянно на определен
ных участках, водители и команды катеров хорошо изучают 
путь и при сопровождении плотов несут как бы лоцманскую 
службу.

Служба катеров должна быть тесно связана со службой 
пути Министерства речного флота, сигнализировать последней
о необходимости своевременного устранения препятствий, 
улучшения обстановки реки и т. п. Д ля  облегчения работ 
варповальных лебедок на трудных участках можно устанав
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ливать постоянны* опо()ы-'(винтовые •. якори, : береговые -сваи
II т. п.), за которые катары могут быстро швартоваться, не от
давая якорей.

Во время сопровождения Плота катер поступает под коман
дование капитана буксирного парохода; меж ду пароходом и 
катером обязательно устанавливается радиосвязь.

Величина удельной нагрузки буксирных пароходов (в м» на
1 л. с.), так же как и техническая и коммерческая скорости 
буксировки плотов новым способом, должна быть уточнена на 
основе навигационного опыта. Однако уже сейчас можно с 
уверенностью сказать, что эти важные эксплоатационные по
казатели будут выше, чем при буксировке лежневых плотов 
с тормозным управлением, в частности техническая скорость 
буксировки при отказе от тормозного железа увеличится 
на 15—20»/о,

Такое увеличение скорости, помимо ссылки на имеющиеся 
опытные данные, можно подтвердить следующим расчетом.

Тормозящая сила лотов нормального веса снижает техниче
скую скорость буксировки на 0,45 м/сек. Учитывая лучшие 
показатели, достигнутые плотоводителями-руслановцами, при
нимаем, что лежневый плот проходит с лотами 40*/» своего
Т ех н и к о -эк о н о м и ч еск и е  п о к а за т е л и  б у к с и р о в к и  п лотов

Н аименование затрат

- 1  =
= g S

o i
5

а > ь ;  3  
0 2 0  S

со

Затраты  рабочей силы  на сп лавн ы е работы (рабочих 
дней на 1 м3 объем а плота)

Ф ормирование плота ......................
П остройка и оборудование маток 
Т акелаж ны е работы . . . .
С опровож дение плота в пути 

2 0 0 0  км) с учетом  врем ени на 
врат рабочих ...................................

И т о г о .

Экономия

(на
ВОЗ-

0,012
0,019
0,005

0 ,0 4 2 -

0,078

0,011

0,003

0,006

0,020

0.058
(74% )

Стоимость буксировки на 1 мз объем а плота (в % )

О плата рабочей  силы . . . . . . . .
А мортизация такелаж а и стоимость 

обратной его  доставки . . . .
С тоимость прислуж ного леса (потеря 

в цене делового леса) . . . .

И т о г о .  . . .

Стоимость содерж ания буксирной тя 
ги на 2 0 0 0  к м .......................................

То ж е вспом огательны х пароходов 
или варповальны х катеров . . .

И т о г о .  . . . 

В с е г о .  . . .

1 0 0 26

1 0 0 53

1 0 0 4

1 0 0 27

10 0 84

1 0 0 245

1 0 0 109

1 0 0 74

на 1 цз 26%

аути, Следовательно, при полном отказе от лотов техническая 
скорость буксировки увеличится на 0,45 м /сек.Х 0,40= 
=  0,18 м/сек., что составляет около 2 0 <>/о от нормальной тех
нической скорости буксировки плотов (1 м/сек.).

В связи с растущим объе.мом буксировки плотов во всех 
бассейнах большое значение приобретают э к о н о м и ч е с к и е  

/ п ' р к а з а т е л и  п р е д л а г а е м о г о  с п о с о б а  б у к с  и- 
-  р О в к и п л о т о в ,  а именно затраты рабочей силы, расход 

такелажа и подсобных лесоматериалов, стоимость тяги.
В приводимой таблице сопоставлены экономические показа

тели нового и существующего способов буксировки.
Сравнительные расчеты произведены нами для транзитной 

буксировки плотов в условиях Волжско-Камского бассейна на 
расстояние 2 0 0 0  км.

Первый вариант предусматривает буксировку камских леж
невых плотов с матками, лотами и якорями (по принятым нор
мам) с применением на отдельных участках вспомогательных 
пароходов, а второй вариант — буксировку секционных пло
тов специально оборудованными пароходами-плотоводами при 
сопровождении плотов вспомогательными варповальными ка
терами.

В основу расчетов положены последние расценки и нормы 
(1949 г.), а также данные Центрального научно-исследова- 
тельского института речного флота о себестоимости буксир
ного флота и его эксплоатации.

Из таблицы видно прежде всего, что применение секцион
ных плотов дает большую экономию в затратах рабочей силы 
на сплавные работы (74“/о).

Увеличение затрат рабочей силы на обслуживание вспомо-  ̂
гательных катеров компенсируется тем, что отпадает обслу
живание вспомогательных пароходов, работающих, правда, лишь 
на небольшой части сплавного пути, но имеющих значительно 
большие команды, чем катеры.

Стоимость содержания тяги, если отнести к ней и варпо- 
вальные катеры, увеличивается только на 9»/о (в связи с уско- 
рение.м буксировки).

В итоге доставка плотов, включая себестоимость содержа
ния тяги, обойдется на 26“/o дешевле, чем при современном 
способе буксировки.

Экономическая эффективность нового способа буксировки 
будет еще выше, если учесть, что он приводит к снижению 
аварийности плотов, утерь леса и такелажа, а также к увели
чению оборачиваемости средств лесопромышленных предприя 
тий и пароходства благодаря ускорению буксировки.

Потребные капиталовложения на дополнительное оборудо
вание пароходов и строительство катеров перекрываются эко
номией на капитальных затратах в связи с тем, что благодаря 
увеличению технической скорости буксировки уменьцЕИтся об
щее потребное количество основной и вспомогательной тяги.

* *  *

В заключение следует еше раз подчеркнуть, что проведен
ные опыты и теоретические расчеты подтверждают техниче
скую возможность и большую экономическую целесообраз
ность перехода на новый способ буксировки плотов секцион
ного типа. В настоящей статье мы не осветили всех возмож
ностей использования буксирных пароходов и вспомогательных 
катеров. Несомненно, что работники речного флота могут 
предложить еще ряд других эффективных вариантов.

Постановление правительства о строительстве мощной 
Куйбышевской гидроэлектростанции делает еще более 
неотложным внедрение механизации при буксировке плотов по 
р. Каме, так как на остающемся свободным от подпора участ
ке реки, протяжением всего около 600 км, было бы совершен- 
UO неэкономично строить матки и заводить тормозной такелаж.

Необходимо заблаговременно подготовиться к опытной бук
сировке плотов по предлагаемому способу в навигацию 
1951 года.

Задача научных и производственных организаций мини
стерств лесной и бумажной промышленности СССР и речного 
флота — совместно развернуть теоретические и практические 
работы по механизации управления буксируе.мыми плотами.
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М ЕХАН И Ч ЕСКА-Я 
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЬ

Профессор А. Т. Вакин

Итоги конкурсов на новые антисептики и способы 
антисептирования древесины

W реждевременное разрушение древесины под влиянием 
я грибов (гниение), насекомых и морских древоточцев 
^ ;жегодно причиняет большие материальные убытки 
•' народному хозяйству. Незащищенная древесина, сопри

касающаяся с землей (шпалы, нижняя часть столбов и т. п.), 
загнивает «  выходит из строя через 2—5 лет. Древесина, про
питанная антисептиками, служит в этих же условиях до 30 лет.

Некотооые деревянные части зданий и различных сооружений 
разрушаются под действ1ием домовых грибов, есл'л древесина 
Яе была обработана антисептиком. Неконсврвированные под
водные части морских дере1вянных сооружений и судов за 1—
2  года могут быть раз'рушены моллюсками, язвесткым.и под 
названием морских червей и.ия морских древоточцев.

Но часто древесина теряет свои технические качества еще 
до употребления ее в дело. Это бывает в тех случаях, когда 
не созданы правильные условия хранения и сушки древесины, 
вследствие чего она легко подвергается поражению грибами 
синевы, заболонной гнилью, усачами, древесинниками и коро
едами. В результате лесоматериалы нередко переходят в дро
ва. во всяко.м случае снижается их сортность.

Существует несколько путей предохранения древесины 
от ПОРЧИ. Самые расплостра.неняые методы зап1иты древеси
ны—это естественная или искусственная сушка, влажное хра
нение древесины (применяется главным образом для заводско
го сырья) и, наконец, антисептирование древесины.

Наиболее унииеп^сальное средство — обработка древесины 
антисептиками. Однако антисептирование древесины в нашем 
народном хозяйстве еще не получило нужного развития. У нас 
еще мало широкодоступных эффективных антисептиков. По
этому наша первая задача — усиленно заниматься расшире
нием производства уже известных эффективных антисептиков 
и изыскивать новые, более совершенные и доступные средства 
химической защиты дре.чесины, широко используя богатые 
съ1" ‘-е;«ые ‘Ресурсы нашей Роднчы, ;

Методы введения в древесину антисептиков составляют вто
рую важнейшую проблему в о-власти консервирования лесо
материалов. Особенно важно найти решение вопроса о глубо
кой и доброкачественной пропитке сырой древесины в завод
ских условиях.

Академией наук СССР были недавно проведены два кон
курса: 1) на изыскание широкодоступных, дешевых и эффек
тивных антисептиков для пропитки древесины и антипиренов— 
для тговышения ее огнестойкости, 2 ) на лучшие научные рабо
ты и руководства по методам консервирования древесины раз
личной влажности.

На конкурсы в Институт леса Академии наук СССР посту
пил ряд работ и предложений. Все они были подвергнуты тщ а
тельной экспертизе. Жюри конкурсов, назначенное президиу
мом Академии наук СССР, рассмотрело все поступившие рабо
ты и за лучшие присудило премии и поощрения.

Премию второй степени в сумме 2 0  тысяч рублей полу’гили 
работники Центрального научно-исследовательского института 
механической обработки древесины (Ц Н И И М О Д) Министер
ства лесной и бумажной промышленности СССР кандидат 
с.-х. наук старший научный сотрудник С. Н. Горшин и млад
ший научный сотрудник П. И. Рыкачев за работы «Новый 
антисептик для лесопиломатериалов ГР-48» и «Сборник работ

по антисептированию и легкому консервированию пиломате
риалов».

Обе работы разрешили важнейшую народнохозяйственную 
проблему защиты сырых пиломатериалов от складских грибов 
(синевы, плесени, заболонной гнили). Авторы предложили 
новые комбинированные антисептические препараты против 
смешанной грибной инфекции. К аж дая составная часть пре
парата ядовита для грибов только одной биологической груп
пы и берется в той минимальной дозе, которая достаточна, 
чтобы прекратить развитие грибов этой группы. При этой позе 
яд, специфичный для одной группы, недостаточно действует 
на лрибы других биологических групп, и те могут еще разви
ваться. Но для них берутся другие компоненты, специфически 
ядовитые для них, и тоже в минимальных дозах.

Изучив отношение разных групп складских грибов к  тем 
или иным ядам, авторы состарили препаюат ГР-48, который в 
низких концентрациях (водный раствор 1— 1,5%) отлично за 
щищает пиломатериалы хвбйных пород от комплекса гри'бо» 
и синевы во время естественной сушки, хранения и перевозки. 
Построен и сдан в эксплоатацию опытный завод для ■производ
ства этого антисептика. На лесопильных заводах Архангельска: 
построены механизированные ванны для антисептирования 
древесины в потоке лесопиления.

В настоящее время тт. Горшин и Рыкачев предложили уже 
несколько марок своего антисептика, одна из которых наиболее 
пригодна для защиты древесины лиственных пород.

В одной из поданных на конкурс работ тт. Горшин и Ры ка
чев освещают ряд принципиальных вопросов естественной 
сушки и антисептической обработки лесоматериалов. Они 
предлагаю т новые методы лабораторного испытания антисеп
тиков и методы оценки эффективности облегченного консерви
рования древесины.

Авторы на высоком научрю-техническом уровне разрешили 
проблему антисептирования пиломатериалов на лесопильных 
заводах, как в отношении выбора антисептика, так и в отно
шении оборудования и технологии антисептирования древесины 
и ее хранения на окладе. Созданная ими теория п о с л у ж и т  
дальнейшему изысканию антисептиков и для других целей.

Премию третьей степени в сумме 15 тысяч рублей пол>'чили 
работники Центрального научно-исследовательского институ-тя 
железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения 
СССР (Ц Н И И  .МПС) кандидат технических наук старший 
научный сотрудник В. В. Попов, младший научный сотрудник 
П. В. Гужов и главный инженер Центральной лаборатории по 
элРК'^иАикац.И'И поомышленности и строительных работ 
(Ц НИ ЛЭП С) Министерства строительства предприятий тяж е
лой индустрии К. П. Семенский за работу «Сушка и пропитка 
сосновых шпал при помощи токов высокой частоты».

По предложению советских ученых в деревообрабатывающей 
промышленности стали впервые применяться для сушки лесо
материалов токи высокой частоты. К ак известно, при воздей
ствии токов высокой частоты происходит диатермический 
нагрев древесины. Температура ее повышается прежде и силь
нее во внутренних слоях. В связи с таким распределением тепла 
процесс сушки идет быстрее и более равномерно, причем дре
весина юастрескивается значительно меньше, чем при искус
ственной сушке горячим возду.хом или газами. Эти преимуШе-
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ства осо<5енно заманчивы для cyiiiK.ii десоматерцалов крупных, 
сечений, в частности шпал.

(Новизна предложения тт. Попова, Семенского и Гужова 
состоит в том, что они, исходя «3 известного метода горяче
холодных ванн, заменили горячую антисептическую ванну 
прогревом и сушкой древесины' в поле высокой частоты и до
бились быстрой и глубокой пропитки прогретых шпал в ванне 
с холодным антисептиком. Раэрабо+аны технология и режим 
сушки и пропитки шпал. Стоимость цропнтки не превышает 
стоимости применяемых способов автоклавной пропитки. Про
ектируется применение этого метода для пропитки шпал коль
цевой линии Московского метрополитена.

Н азванная работа по-новому ставит -вопрос о  пропитке сы
рых шпал на базе современной техники и еще более прибли
ж ает новый метод использования токов высокой частоты к 
производственным задачам. Дальнейшее усовершенствование 
этого метода должло быть направлено к его удешевлению и 
способствовать более широкому внедрению в производство.

Серьезного внимания заслуж 1чвает предложение главного 
инженера ремонтного отдела Ленэнерго П . А. ‘Кулиша и тех
ника А. В. Клейна о  применения огарков серного колчедана 
в качестве антисептика, за которое президиум Академии наук 
СССР объявил авторам благодарность.

Наши целлюлозные и сернокислотные заводы дают в каче
стве отходов огромные количества огарков серного колчеда
на (пирита), которые содержат соли ж елеза, меди, цинка, 
мышьяковые и другие соединения. AsTOipbi предлагают засы 
пать во)рон.кообраэные углубления вокруг устаиавливаемых в 
землю столбов колчеданными огарками. В силу диффузионных 
процессов столбы пропитываются в «нжней части солями кол
чеданных огарков и сохоаияются дольше, чем Heniponn- 
танные. Предлагается также сначала экстрагировать (выде
лить) соли из огарков и уже потом использовать их для про
питки древесины.

П равда, лабораторные и полевые испытания, проведенные 
некоторыми научными учреждениями, показывают, что колче
данные огарки крайне разнообразны по своему составу и не 
всегда даю т достаточный защитный эффект. Состав и анти
септические свойства огарков еще недостаточно проверены и 
требуют дальнейшего исследования. Тем не менее уже и сей
час ясно, что использовалие колчеданных огарков, особенно 
в качестве местных антисептиков для защиты древесины, за 
капываемой в землю, имеет перспективы. Запасы  огарков иа 
наших заводах очень велики и применение их для антисепти- 
рования зависит только от организации их транспорта.

Представляет интерес и предложецие В. В. Иевлева о полу, 
чении пекового масла из каменноугольного пека. Несомненно, 
что пековое масло найдет некоторое применение как антисеп
тик для поверхностной обмазки лесоматериалов и деревянных 
конструкций.

. П олож ит^ьно можио оценить и антисептик «просмолка 
ПГУ», полученный П. Э, Гукаловым из нефтяной резервуар- 
ной грязи при помощи органического растворителя и употреб
лявшийся в военные годы в Закавказье как заменитель крео
зота при консервировании древесины.

Инженеры А. С. Корнев, Н. П. Голуб, 'В. Н. Бурлаков и
В. И. Комаров предложили повыгцать антисептичность торфя
ных газогенераторных смол и сланцевых масел путем их 
хлорирования и последующего растворения в органических 
растворителях. Это предложение такж е заслуживает внимания 
и серьезной научной разработки.

Д ля строительной практики представляет интерес предложе
ние В. Н. Машинского об антисептическом заменителе о л и ф ы - 
растворе нафтената меди и цинка в аммиачной воде. В такой 
раствор можно добавлять тот или иной пигмент и получать 
таким образом антисептическую краску. Но это предложение 
касается не столько вопросов антисептирования древесины, 
сколько ее лицевого покрытия.

Саедует упомянуть исследования 'В. В. Попова, М. В. Кор
зиной и А. М. Михайловой по комбинированной пропитке шпал 
водным концентратом хлористого цинка и пеко.креозотовой 
или другой подобной гидроизоляционной смесью. Вначале в 
сырую шпалу вводят на небольшую глубину 10— 16%-ный 
раствор хлористого цинка в расчете на последующую его 
диффузию в глубокие слои, ооп.ровождаемую поиижвнием 
концентрации. Чтобы предотвратить выщелачивание хлорида 
из древесины, ее пропитывают дополиитеаьно гидроизоляцион
ной смесью из пека с креозотом, битума с креозотом и т. п. 
Недостатком этой ценной работы ЯЕ1Тяется то, что авторы не 
осветили влияния хлорида вдшка на механические свойства 
шпалы при пропитке.

Проведенные конкурсы, нeco^шeннo, оживили научно-иссле
довательскую работу по защите древесины от разрушения. 
Вместе с тем они показали, что многие исследования проводи
лись недостаточно широко и на невысоком теоретическом 
уровне.

;В борьбу за удлинение сроков службы древесины должна 
широко включиться научная и инженерно-техническая обще
ственность. Поэтому организациям ВНИТОлес /и (ВНИТО 
строителей целесообразно было бы провести новые конкурсы 
на научные работы и массовые изобретательские и рационали
заторские предложения в области средств и способов кон
сервирования древесины.

■Консервирование древесины с целью удлинения сроков ее 
службы и ее экономии имеет большое народнохозяйственное 
значение. Необходимо, чтобы министерства и ведомства, заго
товляющие лесные материалы и потребляющие изделия из 
них, а такж е эксплоатирующие деревянные сооружения, обра
тили на эту задачу серьезное внимание, ибо ее правильное 
решение позволяет вскрыть и использовать огромные допатни- 
тельные ресурсы древесины.

С. я .  Колесников, С. Е . Мельников, 
Н. Г. Шешуков, А. В. Кторов

В агоностроительны й завод им. И. Е, Егорова

Брикетирование отходов деревообработки
тходы от механической обработки древесины—опилки, 

(стружки, обреэюи—представляют собой не только круп- 
I ный резерв местного топлива, но, как известно, и сырье 

для ряда промышленных производств. Однако многие 
деревообрабатывающие предприятия все еще не организовали 
рационального использования отходов и затрачивают большие 
средства на их сжигание или удаление со своей территории.

Одним из рациональных способов использования отходов 
деревообработки является их брикетирование, т. е. превращ е
ние в спрессованную массу. Спрессованные древесные отходы 
занимают значительно меньший объем, следовательно транс
портабельны, удобны для сжигания в ко.чнатных печах, п 
топках котлов и передвижных энергоустановок, а при извест
ных условиях могут явиться сырьем для бумажной промыш. 
ленности.

Кроме того, брикетирование отходов избавляет деревообоа- 
батывающие предприятия от больших непроизводительных 
расходов на их уборку и уничтожение.

Ниже -приводится краткое описание пневматической транс
портировки и брикетирования древесных отходов, комплексн* 
осуществленных по инициативе авторов этой статьи на ваго* 
ностроительном заводе им. И. Е. Егорова.

Мелкие древесные отходы поступают в  приемные воронки, 
устроенные у каждого станка деревообрабатывающего цеха в 
количестве, равном числу ножевых валов, и с помощью трех 
вытяжных центров, а также дополнительных отсосов, по воз- 
ду.ховодам транспортируются в циклон (рж . 1). Крупные ж е от
ходы, обрезки сначала измельчаются дробилкой, а затем прохо
дят тот ж е путь (на рисунке дробилка показана эскизно).

П од циклоном находится приемный бункер, в котором на
сыпью собирается измельченная и мелкая древесная масса.

Через отверстие в днище бункера древесная масса самоте
ком попадает в приемную воронку питателя брикетировочного 
пресса. Отсюда она захватывается шнеком правого вращения
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Рис. 1. Схема пневматического транспорта древесных отходов 
от станков деревообрабатывающего цеха:

I — циклон: 2 — бункер; 3 — питатель (ш нековый); 4 — транспортер: 
5 — прессовый канал ; 6 — вентилятор мощностью 6,5 квт: 7 — дробилка; 

8 — приемники отходов от станков

f =

Рис. 2. Общий вид и кинематическая схема 
брикетного npeccj
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и передается под углом 0 0 - в вертикальный стояк, располо
женный над камерой сжатия.

Привод пресса (ipnc. 2) осуществляется от индивидуального 
электродвигателя 10 мощностью 40 квт с 1400 об/мин. через 
восьмиручейную тексропную передачу.

На валу 1 находятся маховик 2 и две цилиндрические 
шестерни, параллельно сцепленные с другой парой шестерен, 
находящихся на эксцентриковом валу, расположенном парал
лельно и в одной плоскости с валом 1.

Рис. 3. Брикеты из отходов

Эксцентриковый вал соединен с шатуном, а шатун соединен 
шарнирно с крейцкопфом, движущимся возвратно-поступа
тельно по гор'изонтальной направляющей плоскости. На крейц
копфе, параллельно направляющей, жестко закреплен плун
жер 3, сечение которого равно сечению прессового канала, 
куда он плотно заходит на величину, равную величине эксцен
триситета кривошипного вала.

На оси шнека, подающего древесную массу в камеру сж а
тия, находится храповой механизм 4, приводимый в действие 
системой рычагов 5, которая в свою очередь приводится в 
движение от крейцкопфа во время обратного хода плунжера.

Захватывая массу, плунжер загоняет ее в сквозное отвер
стие прессового канала. Спрессованные брикеты (рис. 3) один 
за другим проталкиваются в транспортер (рис. 2 , 6 ) и, легко от
деляясь, падают в крытый вагон или попадают для хранения в 
сарай.

Лрессование производятся о открытой матрице, одно

сторонним сжатием, причем процесс .брикетирования основай 
на силе трения мелкой древесной массы о стенки прессового 
канала. Посредством штурвала (рис. 2, 7) приводят в движе
ние верхнюю полость прессового канала 8 и таким образом 
суживают его у выхода.

Маховички 9 служ ат для нажатия на ряд лежащих впереди 
брикетов, что увеличивает противодействие плунжеру и плот
ность прессования.

Наибольш ая плотность древесных отходов достигается прп 
брикетировании их в сухом виде. Так как влажная древесная 
масса имеет значительно меньший коэфициент трения, плот
ность брикетов, получающихся при одностороннем сжатии, 
уменьшается. При прочих равных условиях плотность брикета, 
полученного из опилок дуба, выше плотности брикета из 
сосны, так как сосновые опилки содержат смолистые вещества, 
которые уменьшают коэфициент трения, являющийся основ
ным показателем плотности брикетирова.ршя в открытых мат
рицах.

Д ля охлаждения прессового канала, нагревающегося вслед, 
ствие постоянного трения во время брикетирования, от общей 
водопроводной сети подведена вода, которая омывает верхнюю 
и нижнюю полости прессового канала и затем сливается в 
сточную воронку.

Пресс смонтирован на дворе. Для разогревания водопровод
ных трубок, замерзающих в зимнее время при долговременных 
остановках пресса, подводится пар.

Техническая характеристика брикетного пресса
Д лина в м м .....................................................................  4,590
Ш ирина в м м ........................................... • . . . . 2 250
Высота ...............................................................................  2fc00
Вес в к г ..............................................................................12.'00
Д авлени е в т ..................................................................... ]00
У дельное давление брикетирования в кг/см2 . 1000
Ход плунж ера в м м ...................................................  350
Число ходов плунж ера в м и н у т у ..........................  60
Часовая производительность в кг . . 1250, или

3600 брикетов
Разм еры  брикета в м м ..............................  160x68x30
Удельны й вес б р и к е т а ..............................  1— 1,22
Вес брикета в г ...........................................  350

Как видно из приведенного описания, для брикетирования 
древесных отходов нами был приспособлен горизонтальный 
пресс, предназначенный для брикетирования угольной пыли, 
комбикорма и др.

Мы считаем, что с помощью некоторой модернизация от
крытых матриц и загрузочного механизма для этой цели могут 
быть приспособлены также и прессы для брикетирования 
лигнина модель Б814, выпускаемые заводами Министерств.а 
станкостроения СССР

Инженер 3. М. Спитковскай

Скоростные методы сушки тонкомерных буковых 
деталей

а киевской мебельной фабрике им. Боженко в 
паровых сушильных камерах системы Грумм- 
Гржимайло для сушки буковых деталей тол- 
ш,иной 25—40 мм ранее применялись режимы 

ЦНИИМОД М-4 *, предусматривающие температуру 
от5 2 д о 6 8 °С .

Начальник сушильного цеха фабрики им. Божен
ко 3. М. Бурман в течение последних двух лет про
водил опыты сушки буковых деталей толщиной о г

•  Справочник мебельщика, Государственное издательство 
технической литерат>фы Украины, Киев, Ш49, табл. 178, 
стр. 224.

25 до 40 мм при температуре от 75 до 90°С. В процес
се экспериментирования в сушильную камеру пода
вали большими партиями, вплоть до ее заполнения, 
буковые детали для различных мебельных изделий 
преимушественно следующих размеоов (в мм); 
830X65X25, 1000X90X30, 1160X90X30, 500Х42Х 
Х40.

В конечном итоге было установлено, что для буко
вых деталей толщиной 25—40 мм можно применять 
режимы сушки при повышенной температ^'ре. Сопо
ставление режимов сушки, разработанных 3. М. Бур
маном, с режимохг ЦНИИМОД М-4 приведено в 
таблице
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Р еж и м ы  суш кй

Реж им ы  3. М. Бурмана

Влажность 
м атериала 

в процентах

Реж им  Ц Н И И М О Д М-4 
для лиственны х пород для буковых деталей  

толщ иной 25 мм
для буковых деталей 
толщ иной 30—40 мм

тем п ерату
ра сухого 

терм ом етра 
tc

тем п ерату
ра мокрого 
терм ом етра

t.4

относитель
ная влаж 

ность возду
ха 9  в %

tc (м <Р tc tM ?

Более 40 52 48 80 75 60 47 70 66 82

40 54 49 75 1 77 60 45 70 60 61

30 57 51 70 80 60 39 75 60 49

25 60 51 60 82 60 36 77 60 45

2 0 63 50 50 85 62 36 80 60 40

15 65 48 40 . 87 . 64 35 82 62
1

42

10  и до конца i 68

i
44 25

i
90 65 33 85 I 63 36

Продолжительность сушки буковых деталей перво- 
начальной влажностью 60“/о, до конечной влажности 
8 ®/о1, по ранее применявшимся режимам ЦНИИМ ОД 
для буковых деталей толшиной 25 мм составляла 
8,2 суток, а для деталей толщиной 30—40 мм — от 

1 0  до 13 суток.
Применение режимов 3. М. Бурмана сократило 

продолжительность сушки буковых деталей толщи
ной 25 мм до 5,5—6 суток, т. е. на Зоо/o'. Аналогичные 
результаты дало использование режимов, предложен.

ных 3. М. Бурманом и для сушки буковых деталей 
толшиной 30—40 мм; продолжительность сушки та
ких деталей снизилась до 8 —9 суток, т. е. на 25®/о.

Буковые детали, высушенные по режимам
3. М. Бурмана, не уступают по качеству деталям, вы
сушенным по режимам ЦНИИМОД.

В настоящее время на фабрике им. Боженко про
водятся опыты применения новых, скоростных режи
мов сушки для высушивания тонкомерных дубовых 
деталей.

П огрузка долготья авто-дерри- 
ком карельского типа на н иж 
нем складе Ш уйско-В идан- 

ского леспромхоза (К арело- 
Финская С СР)

Ф о т о  В. Н и с м а н а

•̂ 8

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Э К О Н О М И К А  И П Л А Н И Р О В А Н И Е

А. Я ковенко
Д иректор Ч ермозского леспромхоза 

треста У ралзападолес

За безубыточную работу леспромхоза
овышение рентабельности промышленных предприятий 
и неуклонное снижение себестоимости выпускаемой 
продукции является одним из важнейших условий успеш
ного развития народного хозяйства.

Чермозский леспромхоз треста 'Уралзападолес получил в 
1949 г. 181 тыс. руб. прибыли, а  за 9 месяцев 1950 г. — более
1 млн. рублей.

Этих результатов лесцромхоз добился, располагая теми же 
основными средствами производства и тем ж е количеством 
рабочих, что и в предыдущие годы, когда наше предприятие 
давало убытки.

Коренное улучшение качественных показателей достигнуто 
нами благодаря тому, что коллектив леоцромхоза, проанализи
ровав причины своей плохой работы, наметил практические 
меры для оздоровления предприятия и укрепления его эконо
мики и настойчиво проводил их в жизнь.

'Общеизвестно, что основным резе^звом снижения себестои
мости являются улучшение использования основных средств и 
рост производительности труда. Чермозский леспромхоз внес 
коренные изменения в  технологию 'Производства и орга'низащию 
труда «а лесозаготовках на основе поточного метода и осущ е
ствил комплексную механизацию лесозз'готовительного про
цесса. Э то -1ПОЗВОЛИЛО исключить ряд производственных опера
ций, сократить потребность в рабочей силе и создать необходи
мые УСЛ0 В1ИЯ для высокой производительности механиз.мов и 
повьшения выработки рабочих. Так, по существующим нормам 
раньше для выполнения всех лесозаготовительных операций от 
валки леса до укладки сортицментов на нижнем, складе требо
валось 63 рабочих на каждые 100 м*, а в настоящее время с 
этим делом у мае справляются 38 человек.

В сентябре средняя выработка на Сыньвенском лесоучастке 
по всему комплексу работ от валки до погрузки леса в вагоны 
лесовозной дороги составила 5,2 м  ̂ на человеко-день.

На Кондасской узкоколейной лесовозной железной дороге 
нашего леспромхоза для обеспечения суточной вывозки раньше 
работало два паровоза, сейчас с тем ж е объемом работы справ
ляется один. Разработав новый способ прокладки временных 
усов в лесосеки со слабым грунтом, леспрамхоз добился того, 
что усы стали постоянно гароходимыми для паровозов. Это 
позволило организовать сквозную в.ывозку древесины парово
зами и отказаться от дополнительного использования на вре
менных путях мотовозов для  выводки груженых составов и п о
дачи порожняка.

Благодаря лучшему использованию техники и увеличенто 
выработки продукции яа одного списочного рабочего, леспром'- 
хоз, начиная с  апреля этого года, из М'есяца в месяц успешно 
выполняет .црограмму лесозаготовок при значительном недо
статке рабочей силы. (Как известно, выполнен'ие плана является 
одним из основных условий рента^льной  [работы.

Рост производительности труда привел к значительному 
повышению заработка рабочих. Так, в  LII ква|ртале этого года 
среднемесячная заработная плата одного рабочего по леспром
хозу была на 63"/о выше, чем в проиыом году.

При общем росте производственной программы леодромхоз 
добивается равномерной круглогодовой работы: в III квартале 
текущего года леспромхозом вывезено древесины на 89,5“/о 
больше, чем за гот же период прошлого года, и на 4 ,2 “/о боль
ше, чем в I квартале 1950 г., хотя I ’квартал обычно считается 
решающим по объему лесозаготовок.

Естественно, что :^ с т  производства ,резко снизил 'накладные 
расходы на единицу продукции.

Немалое значение для снижения себестоимости имеет каче
ство выиускаемой продукции. Благодаря правильной, рацио 
нальной разделке хлыста выход деловой древесины в целом 
по леспромхозу повысился до 87“/о против 71 «/о в 1949 г., уве
личилась выработка ценных сортиментов и улучшилась сорт
ность продукции. В  {результате отпускная цена одного обез
личенного кубометра древесины оказалась на 18 р. 62 к. выше, 
чем было предусмотрено планом.

Наряду с основным лесозаготовительным процессом, лес
промхоз 'Перевел на поточный метод и механизировал шпалопи- 

ление, разделку дров и заготовку древесной чурки для газо
генераторов. Леспромхоз заготовлял дрова-коротье для собст
венных нужд ручным способом, а в этом году потребность лес
промхоза Б дровах удовлетворяется в первую очередь за счет 
использования всех дровяных отходов от рационализирован
ной разделки, причем ручная заготовка и разделка совершенно 
устранены.

Эти мероприятия привели к тому, что за 8  месяцев 1950 г. 
леспромхоз получил от шпалопиления 265 тыс. рублей прибы
ли, себестоимость 1 м’ дров-коротья снизилась на Зб"/о, а дре
весной ч,урки — на 32"/о.

В целях утилизации отходов в III квартале организовано 
изготовление тарной дощечки из дровяных отходов и оборудо
вана шахтная топка локомобиля, позволяющая вместо дорого
стоящего дровяного топлива расходовать опилки от шпалоин- 
ления. Это такж е дает большой экономический эффект.

Разработка 'И проведение в жизнь всех названных выше орга
низационно-технических мероприятий, которые послужили 
главным источником накопления прибыли, являются несомнен
ной заслугой инженерно-технических работников леспромхоза.

Наиболее эффективной формой осуществления хозяйственного 
расчета предприятия в целом является цеховой хозрасчет. Си
стема цехового хозрасчета позволяет применять разносторонние 
формы и йлетоды борьбы за экономию и бережливость. Пра
вильная организация хозрасчета предъявляет повышенные тре
бования к планированию производства. В целях развития твор
ческой инициативы цеховых работников и наиболее полного 
иопользо1вания внутренних резервов для увеличения 'производи
тельности и снижения себестоимости в наряд-заказах цехам 
{участкам) устанавливаются прогрессивные нормы производи
тельности труда и выработки механизмов. Эти прогрессивные 
нормы определяются на основе изучеиия достижений передовых 
участков, мастерских пунктов, бригад и стахановцев.

Соответственно планируются фонды заработной платы, выход 
готовой продукции, |расход сырья, топлива, горючего, смазоч
ных и вспомогательных материалов. -Недостающие нормативы 
разработаны леспромхозам, исходя из местных условий. Харак
терно, что жесткий контроль снизил «а 43“/о расходование дре
весины на хозяйственные нужды, а горючее, смазочное, топли
во и фураж расходуются только в  пределах установленных 
норм.

'Изжиты такж е убытки от брака, цростоев рабочей силы и 
оборудования.

Четко организованный бухгалтерский учет материальных 
ценностей обеспечивает систематический контроль за подот- 
четны ш  лицами и облегчает борьбу с  недостачами, порчей н 
перерасходом материалов.

С ледует отметить, что при значительном росте заработка 
всех рабочих, занятых на основном производстве, леспромхоз 
не имеет перерасходов по фонду заработной платы. Достигает
ся 'ЭТО, во-первых, перевыполнением количественных и качест-
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мяных показателей программы, во-вторых, — первоочередным 
укомплектованием рабочей силой основных работ, в-третьих,— 
реаким сокращением числа рабочих на вспомогательных и хо
зяйственных [работах.

Леспромхоз строго следит за вылолнением договорных обя
зательств, не допускает простоев тоннажа пароходства, следит 
за выполнением лесохозяйственных правил « других обяза
тельств, вследств'ие чего штрафы, лени, неустойки и другие 
санкции сведены до минимума.

Большое эначение в борьбе за безубыточную работу имеет 
состояние бухгалтерского учета и отчетности. 6  Чермозском 
леспро.мхозе бухгалте|рский учет стоит на высоком уровне, 
отчетность представляется в установленные сроки; это дает 
возможность осущ ествлять широкий контроль за производст
венной и финансовой деятельностью предприятия, своеваеменно 
принимать меры -к устранению выявленных недостатков!

внедрение поточной организации производства сократило 
производственный цикл до одних суток, т. е. срубленные на 
лесосеке хлысты в тот ж е день поступают на нижний склад, 
где их .разделывают и  сдаю т в сплав. Сокращение производст
венного цикла ускорило в этом году оборачиваемость оборот
ных средств против прошлого года на 55 дней. Это позволило 
леспромхозу отказаться от банковских кредитов и обеспечило 
его постоянную платежеспособность. Кро.ме того, поточный ме
тод исключает возможность недостач, приписок, пересортицы 
и создания «неликвидных» остатков лесопродукции в лесу я  у 
Tipacc.

Первые [результаты борьбы за безубыточную работу оказа
лись весьма значительными, несмотря на существенные недо
статки в организации хозрасчета. Перед леспромхозом стоит 
задача в ближайшее В1рем я распространить хозрасчет на низо- 
зые производственные звенья — смену, бригаду, агрегат, что 
позволит мобилизовать широкие массы рабочих иа решение

0СНО9 НЫХ вопросов акономики предприятия, воспитать у них 
чувство высокой ответственности за государственную собст
венность.

Н азрела необходимость обобщения опыта борьбы за рента
бельность, накопленного лесозаготовительными предприятиями. 
Нужно разработать типовые положения об отдельных формах 
низового хозрасчета. Опыт передовых леспромхозов показал, 
что заготовка должна быть органически связаиа с подвозкой 
или вывозкой, а понятие «фр^нко-лесосека» должно выйти из 
обращения.

П еред лесозаготовительными предприятиями стоит задача 
‘максимально повышать выход деловой древесины и в первую 
Ъчередь высокосортных сортиментов. Поэтому совершенно не
допустимо, чтобы высокосортная древесина бесхозяйственно 
расходовалась сплавными рейдами. М ежду тем министерством 
установлен такой порядок, при котором деловая древесина от
пускается рейдам в качестве прислужника и огородника по 
ценам второго сорта пиловочника, независимо от ее качества, 
в л о у п о тр ^ л яя  этим, рейды нередко предъявляют завышенные 
Иребования на древесину, в  результате чего ценные лесные 
;материалы расходуются не по назначению.
'  Ц е л е с о о ^ з н е е  было бы, чтобы леспромхозы отпускали та- 
|кую древесину по ценам прейскуранта, причем ее стоимость 
'должна быть предусмотрена в промфик-планах рейдов. Это за
ставит сплавщиков более экономно расходовать древесину и 
шире применять новые оистемы плотов, не требующие большо
го количества прнслужного леса.

Результат борьбы за снижение себестоимости будет тем вы 
ше, чем больше инженерно-технических работников, служащих 
и рабочих включатся в эту борьбу.
■ Дружной целеустремленной работой коллектив Чермозского 
леспромхоза вскроет новые [резервы для дальнейшего снижения 
себестоимости продукции лесозаготовок.

ПОДГОТОВКА К А Д Р О В

Г. я .  Полуэктов
Д и ректор  М осковского 

лесом еханического техникума

Обучение в техникумах приблизить к производству
есной промышленности, богато насыщенной новейигимч 
совершенными механизмами, нужны высококвалифициро
ванные кадры работников различных специальностей. 
Особенно высокие требования предъявляются к средне

му руководящему составу — мастерам.
Отвечая за организацию технологического процесса лесоза

готовок по поточному методу производства, мастер самостоя
тельно решает ряд серьезных организационно-технических за 
дач. Он расстанавливает и загружает механизмы, обеспечивает 
правильное их использование, заботится о необходимом ремон
те механизмов и уходе за ними.

iHa обязанности мастера лежит также обучение рабочих прие
мам и методам работы на лесосеке. Поэтому он должен "сам 
уметь работать на всех вверенных ему механизмах.

Подготовкой среднего руководящего состава—мастеров — 
занимаются средние технические учебные заведения—технику
мы. В работе техникумов имеются недостатки, которые сниж а
ют качество подготовки учащихся, не давая им возможности 
получить такую квалиЛикацию, которая соответствовала бы 
новой технике и передовой организации лесного прсиаводства.

Так, например, нередко учебные планы, программы и сами 
преподаватели, ведущие специальные дисциплины на отделе
нии промышленного и гражданского строительства, ориентиру
ют учебный пооцссс, по существу, на подготовку техников- 
строителей для возведения крупных капитальных сооружений, 
многоэтажных высотных зданий и других построек, главным 
образом с ка.менными и железобетонными элементами. Д ля про
хождения практики учащихся строительного отделения чаще

всего направляют такж е на крупнейшие комбинаты, но и там 
Они обычно проходят практику лишь в области узкой специ
альности, занимаясь, например, кладкой фундамента или 
устройством железобетонных перекрытий. Об остальных объек
тах они получают лишь общее представление.

|В результате учащиеся не получают достаточной подготовки 
ИИ для строительства крупных комбинатов, ви, тем более, ле
созаготовительных предприятий. Попадая после окончания тех
никума на строительство лесозаготовительных предприятий, 
молодые специалисты нередко теряются из-за недостаточного 
умения решать вопросы строительства в лесу.

Подгогов1ка техников-механиков такж е не всегда удовлетво
ряет тем требованиям, которые предъявляются лесозаготови
тельными предприятиями к квалификации механика автотрак
торного хозяйства. Специалистов этой категории готовят пре
имущественно для работы в крупных автохозяйствах, для ремон
та лишь некоторых типов механизмов {главным образом авто- 
лтобилей) и притом в заводских условиях. Механик же vieooaaro- 
товительного предприятия имеет дело со многими механизмами. 
По существу, в его ведении находятся все лесозаготочитель- 
ные, транспортные, подъемные и энергосиловые агрегаты.

Кроме того, механик лесозаготовительного предприятия за 
нимается не только ремонтами механизмов {притом в простей
шей рс.монтно-механической .мастерской), но и их эксллоата- 
цией в трудных лесных условиях.

Следующим! недостатком обучения специалистов для лесной 
промышленности является оторванность учебной практики от 
производственных условий, недостаточность практики. Это от
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носится главньш образом к подготовке техников-технологов по 
лесозаготовкам.

Кроме того, первая цроизводственная практика у лесозагото
вителей проводится лишь «а IV курсе, когда уже прослушан 
теоретический курс по большинству специальных дисциплин. 
А  теоретический курс, не подкрепленный практикой, не дает 
учащимся пространствеиного и предметного представдения о 
производственных условиях и усваивается в силу этого без до
статочного понимавия, механически.

.Да и самая производственная практика проводится без над
лежащего контроля и руководства и обычно сводится к про 
стому наблюдению за организацией производства, за работой 
отдельных агрегатов..

Последняя, преддипломная практика имеет организационный 
характер и направлена главным образом на сбор материала, 
показателей работы, статистических и отчетных данных для со
ставления дипломного проекта.

Вот почему молодые тех/нологи, грамотные теоретически, но 
не имеющие практических «авыков, часто не |Могут обучить 
рабочих приемам работы на том или ином агрегате, организо
вать правильную эксплоатацию механизма, надлежащий уход 
за HSiM.

б е е  эти недостатки в подготовке техников для лесной лро- 
мышленности вызывают необходимость перестроить учебный 
процесс таки.м образом, чтобы за счет сокращения лекционного 
курса увеличить В|р0мя, отводимое на практические занятия, 
прячем практика должна проходить в гароиэводственных или 
близких к ним условиях.

В такой перестройке учебного процесса важную роль могут 
сыграть закрепленные за техникумами учебно-опытные лесо
участки, которые будут служить постоянной базой для учебно
производственной практики.

Опыт организации практики Московским лесомеханическим 
техникумом в учебно-опытном лесоучастке не только показал 
воз.можность такой перестройки, но и подтвердил целесообраз
ность и необходимость изменения учебного процесса.

^Константииовский учебно-опытный лесоучасто<к площадью 
1900 га, расположенный в 70 км от техникума, был принят им 

в 1949 гюду.
Организация лесоучастка началась с  составления плана ор

ганизации работ и проектирования поселка. -Эти работы были 
зылолнены в 1950 г. учащимися-выпускниками в порядке дип
ломного проектирования.

К началу “учебного года был раз(работан те.хнологический 
процесс разработки. лесосек, в лесоучасток были доставлены 
механизмы.

В первые ж е дни учебного года на лесоучасток выехали на 
первую производственную практику учащиеся IV курса лесо
заготовительного отделения. П од руководством инструкторов в 
течение месяца они организовали делянку, расставили меха
низмы, произвели .монтаж оборудования и испытали его в р а 
боте.

С  чувство.м большого удовлетворения от самостоятельно вы
полненной работы, накопив навыки грамотного использования 
механизмов, учащиеся направились на лесозаготовительные 
предприятия для прохождения преддипломной практики.

Первый удачный опыт показал, что целесообразно непрерыв
но продолжать работу лесоучастка, с тем чтобы по 'Графику 
п|х>пускать через эту практическую школу всех учащихся.

Вслед за чатвертокурсниками на лесоучасток выехали уча- 
|циеся III курса лесозаготовительного отделения. О  лесозаго
товках и лесных механизмах они имели очень слабое предстаз- 
.1ение, так как еще не проходили специальных дисциплин.

Каково же было их восхищение, когда они впервые увидели 
в действии, в производственной обстановке, почти все сущ е
ствующие "на лесоразработках механизмы! С громадным инте
ресом учащиеся работали поочередно на всех участках работ, 
выполняя обязанности сборщиков si обрубщиков сучьев, рас- 

пряжевщиков, электромотористов, зацепщиков, лебедчиков 
ii т. д. Переход с одной фазы работы на другую осуществлялся 
звеньями по графику.

Работая «а той или иной операции, устраняя различные непо
ладки, учащиеся под руководством инструкторов осваивали 
Rce приемы работы и вместе с тем изучали инструменты, меха
низмы, операции и весь производственный процесс. Таким обра
зом, практика удачно сочеталась с теорией, так как инструк
торы в процессе практического показа все время ведут объяс
нения.

Затем техникум направил на лесоучасток будущих механи
ков, с тем чтобы и они постигли особенности лесозаготовн- 
тельаото процесса, изучили механизмы в работе, научились в 
производственных условиях устранять дефекты, проводить 
технический уход за механизмами и т. д.

:В недалеком будущем техникум намечает послать на лесо
участок учащихся строительного отделения для ознакомления 
их с лесоразработками и организации строительства лесного 
поселка.

Сейчас на учебно-опытном лесоучастке проводятся следую 
щие работы: разбивка делянки на пасеки, валка и разделка 
хлыстов электрогилами Ц Н И И М Э К-5, питающимися от пере
движной электростанции П ЭС-12/200, обрубка и сжигание сучь 
ев, трелевка хлыстов лебедкой ТЛ-3, питающейся от ПЭС-60, 
трелевка хлыстов трактором К Т -12, сортировка и развозка ле
соматериалов по складу с помощью вагонетки по рельсовому 
пути, погрузка лесоматериалов на автомашины краном «Янва- 
рец», строительство дорог и мостов. Тут ж е на верхнем складе 
имеется балансирный станок для заготовки чурки для газоге 
нераторов и дров-швырка, устанавливаются шпалорезка и 
станок для изготовления кровельной щепы. Вблизи склада 
строится сушилка для газогенераторного топчива.

Монтаж всех установок и агрегатов проводится сила.мн 
одних учащихся.

Согласно плану технику.м добивается организации на лесо
участке небольшого потока с  непрерывной работой, утилиза
цией отходов на месте и выработкой некотс)рых видов продук
ции (бруса, досок, теса, щепы, дров-швырка). В дальнейш^ч 
намечены опыты по трелевке леса с кроной и вывозке хлыстоп 
'ria автомобилях.

Первый опыт прохождения учащимися практики на учебно
опытном лесоучастке Московского лесомеханического техни
кума приводит к следующим выводам:

1. Хорошо организованные учебно-опытные лесоучастки тех
никумов являются лучшей базой для проведения учебной и про
изводственной практики, где учащиеся в производственной ой- 
становке могут приобрести необходимые практические навыки, 
глубже, в работе, изучить все механизмы и постичь весь пронз- 
водственный процесс лесоразработок по отдельным операциям, 
(фазам и в комплексе.

2. Учебно-опытные лесоучастки должны работать непрерыв
но в течение всего года, о те.м чтобу дать возможность всея 
учащжмся пройти через эту практическую школу.

3. Надо пересмотреть учебные планы, графики и програм.мы 
и перестроить учебный процесс с таким расчетом, (Чтобы з? 
счет сокращения лекционных часов црактику могли пройтч 
учащиеся всех курсов, причем учащиеся I курса должны быт'. 
'■использованы в качестве рядовых рабочих, II курса — в каче
стве квалифицированных рабочих (электромотористов, слеса
рей и т. п.), III курса — на управлении агрегатами (лебедчики, 
станочники, крановщики, трактористы и т. д.) и IV курса -- 
на работах исследовательского характера—для проведения фо- 
тохронометражных наблюдений, анализа [работы агрегатов.

4. Учебно-опытные лесоучастки необходимо укомплектовать 
все.ми современны.ми механизмами и агрегатами, применяемыми 
в настоящее время в опытно-показательных леспромхозах, 
обеспечить полным набором инструментов и запасных частей. 
Каждому учебно-опытному лесоучастку надо придать пере
движную ремонтно-механическую мастерскую.
■ Все это создаст условия высокой культуры производства и 
поможет привить навыки этой культуры будущим специали
стам.

5. Д ля  непрерывного ведения практики надо установить 
штаты ;работников, в которые должны входить инженер по ме

ханизации лесозаготовок на правах заместителя заведующего 
лесоучасткам, мастер лесозаготовок, мастер нижнего склада, 
'мастер-путеец, мастер по строительству, станочники, трактори
сты, лебедчики, крановщик, электромеханик, сторожевая охра
на- и др.

Учебно-опытные лесоучастки должны быть базой для учеб- 
|но-производственной практики и удовлетворения собственных 
нужд тех1никума и лесоучастка. Д ля того чтобы учебно-опыт- 
■ные лесоучастки при техникумах полностью выполняли свое 
назначение в деле подготовки квалифицированных специали
стов, Управление учебными заведениями министерства должно 
оказать им необходимую помощь.
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НАМ п и ш у т

Работу лесовозных дорог— на почасовой график
’ есозаготовительные предприятия треста Томлес распо- 
I лагают большим тракторным и автомобильным парком, 
имеют много передвижных электростанций, сотни элек
тропил, электролебедки, автокраны, бульдозеры, паро

возы, мотовозы и другие машины и механизмы.
Некоторые наши леспромхозы успешно внедряют новые фор

мы организация труда: поточный метод производства, вывозку 
леса в хлыстах, трелевку леса лебедками ТЛ-3 на расстояние 
500 м и многие другие.

За внедрение поточного метода цроизводства главному инже
неру Тимирязевского опытно-показательного леслромхоза А. И. 
Цехановскому присуждена Сталинская премия.

Однако в ряде леспромхозов еще слабо внедряются новые, 
высокопроизводительные формы организации труда. Это нетер
пимо, так как теперь, когда каждый леспромхоз богато осна
щен ;различными машинами и механизмами, и формы организа
ции производства должны быть иными.

Наблюдения показывают, что даж е на передовых предприя
тиях, работающих по поточному .методу, рабочий день в от
дельных звеньях не уплотнен и ритм потока систематически 
нарушается и что без учета каждой рабочей минуты организа
ция потока неосуществима. Вот почему коллектив Пышкино- 
Троицкого леспромхоза треста Томлес в своем открытом письме 
ко всем работникам лесной промышленности Томской области 
о досрочном выполнении годового плана лесозаготовок поста
вил перед собой iB числе других новую ответственную задачу— 
перейти на почасовой график.

Почасовой график требует четкого выполнения каждой опе
рации от рабочего и ритмичной и согласованной работы от 
всего коллектива.

Вначале в Пышкино-Троицком леспромхозе пытались огра
ничиться переводом на почасовой график только транспортных 
механизмов. Н о при этом остальные звенья продолжали рабо
тать по-старому, я  поэтому не удалось повысить производи
тельность труда на всей поточной линии. Тогда было решено 
перевести на почасовой график всю ,Копыловскую мотовозную 
дорогу. Н о прежде чем осуществить это решение, необходимо 
было внести целый ряд изменений в организацию технологиче
ского процесса.

По предложению инженерно-технических работников и  ак- 
тизистов-стахановцев Копыловского лесозаготов1ительного уча
стка были созданы три поточные линии вместо двух, П^рв.ые 
две поточные линии состоят из шести звеньев, работающих на 
заготовке, обрубке-сучьев, трелевке тракторами и  лебедкой, на 
раскряжевке и штабелевке леса на складе и на погрузке его 
в вагон.

На каждой из этих поточных линий занято 39 рабочих, в  том 
числе: «а валке леса в хлыстах — 2 , на обрубке сучьев — 6 , 
на трелевке — 12, на раскряжевке на складе — 3. на сорти
ровке-штабелевке — 8  и на погрузке на плат^р-мы — 8 , 

Каждой поточной линии приданы четыре электропилы, два 
трактора К Т -12, трелевочная лебедка ТЛ-3, погрузочный кран, 
одна передвижная элект1ростанция П ЭС-12-200, Электростанция 
ППЭС-40 обслуживает одновременно две поточные линии.

Третья поточная линия объединяет вывозку леса мотовозо.м 
на нижний склад, разгрузку вагонов и штабелевку леса на 
нижнем складе. Она состоит из трех звеньев общей численно
стью в 17 человек и :использует один мотовоз и 15 плаг- 
фор.м.

На всех трех поточных линиях занято 95 человек, (Кроме то
го, различные iBcпoмoгaт€льныe работы требуют 4 5  человек: 
8 — на очистке мест рубок, 16 — на ремонте и содержании д о 
рог, 6  — на ремонте и подготовке механизмов и 15 — в цехе 
твердого топлива и на других работах.

Расставив таким образом рабочих, начальник участка сооб
щает каждому звену его почасовой график. Однако это еще не 
все.. Надо без задержки организовать прием выпущенной про
дукции и полуфабрикатов, сообщать звеньям их выработку и 
каждый час информировать начальника участка и директора 
леодромхоза об общих результатах работы.

Д ля этого потребовалось подтянуть телефонную связь до 
верхнего склада, перевести диспетчера с нижнего склада на 
верхний. Бракеры-приемщики стали принимать лес в течение 
всего дня. Н а верхнем складе и в лесу мы установили доски 
показателей почасовой выработки всех звеньев поточных линий 
по следующей форме;

Ф амилия

зв ен ье 

вого
S о; ■ Я Я , 
S к
t=c 0J
щ о.

Зад ани е Ф актически
выполнено

часы

смену, I час 2 3 4: 5 7 8 i f

Первый день работы по часовому графику, несмотря на тщ а
тельную подготовку, прошел с некоторыми срывами. Однако 
показатели сменной выработки основных звеньев поточной ли
нии мастера Турышева за первый ж е день свидетельствуют, что 
почасовой график резко повышает производительность труда.

Так, звено (электромоториста Иванова выполнило сменную 
норму на 213%, звено тракториста Самойлова — на 196Vo, 
тракториста Политкина — на 108%, и только звено лебедчика 
Строева выполнило норму на' 79%, что объяснялось 3 -часовым 
простоем лебедки в связи с оснасткой мачты и подготовкой ра
бочего места. I

Звенья второй и третьей поточной линий также перевыпол 
нили суточное задание. Был выполнен и график вывозки леса. 
За первый день по железной дороге было вывезено 220 м  ̂ вме
сто 150— 170 м^ вывозимых до перехода на почасовой график.

Собравшись на 15-минутную планерку по итогам первого 
дня работы по часовому графику, звеньевые и бригадиры от- 
.метили, какие з/венья «не притерлись» и почему имели место 
нарушения утвержденной технологии и отставание отдельных 
звеньевых. Серьезной критике подверглась и нераспорядитель 
ность администрации на некоторых участках. У всех, однако, 
было одно мнение, что работа по часовому графику — это 
основа организации производства по поточному методу.

С каждым днем объем перевозимой древесины увеличивал
ся и в (последний день пятидневки достиг 273 м .̂

Пятидневные задания были выполнены: на валке леса элек
тропилами — на 132“/о, на трелевке тракторами —  на 171%, 
на трелевке лебедками —  «а ИЗ"/» и на вывозке — на 1 1 0"/о.

Борьба за минуты на Копыловском лесозаготовительном 
участке внесла существенные изменения в работу аппарата 
.теспромхоза. Каждый нас директору леспромхоза докладывают 
о результатах работы за истекшие 60 минут, что позволяет ему 
оперативно устранять непорядки и «узкие места».

Какие ж е выводы можно сделать по итогам первых дней ра
боты Копыловской мотовозной дороги по часовому графику? 
По нашему мнению, часовой rpa<j»iK — основа поточного произ
водства, он создает возможность повседневно улучшать орга 
низацию труда на всех фазах производства и быстро устра 
нять все недостатки в работе поточных линий. Кроме того, 
часовой график поднимает творческую инициативу (за первые 
5 дней работы по часовому графику ,было внесено четыре ра
ционализаторских предложения) и создает базу для действен
ного социалистического соревнования.

Главная задача, которую мы сейчас ставим перед собой, — 
это перевести все лесовозные дороги, лесокомбинаты и барже
отгрузочные рейды на почасовой график. Это позволит нам 
резко увеличить производительность труда рабочих и улуч 
шить использование механизмов,

Г.  Л, Л А Б З О В С К И Й  
Гл. и н ж е н е р  т р ес та  Томлес
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Новый способ маркировки круглых лесоматериалов
(В порядке обсуж дения)

аркировка — одно из важных орудий борьбы 
за качество лесной продукции.

Правильная и ясная марка на бревне точно 
определяет сортимент и сорт лесного материала, 
а клеймо на нижнем торце позволяет в любое 
время установить лесозаготовительную организацию 
и бракера (мастера, приемщика), отвечающих за 
качество данного бревна.

Поверх этой составной рукоятки надеты муфта 12 
с шестигранной внутренней поверхностью и окном 13 
и неподвижная трубка 10 с выдвижной линейкой И.

Все части рукоятки молотка удерживаются в соб
ранном виде гайкой 9, навинченной на окончание 
трубки от шайбы 1.

Литеры изготовлены из инструментальной углеро
дистой стали, а все остальные части молотка из лег-

МаркировочныЧ молоток: 
вверху — общий вид; внизу — поверхность м аю тк а  условно развернута

Мы предлагаем в этой статье на обсуждение но
вый способ маркировки круглых лесоматериалов, ко
торый предусматривает, что марку и клеймо нано
сят одним и тем же специальным молотком, приме
нительно к которому должна быть несколько видо
изменена и существующая система маркировочных 
знаков. Пользуясь таким молотком, бракер (мастер, 
приемщик) сможет быстро и легко выполнять все 
требования маркировки.

Как показано на рисунке, молоток состоит из че
тырех шестигранных шайб — 1, 2, 3, 4.

На пяти из шести граней каждой шайбы закрепле
ны съемные выпуклые металлические литеры 14 е 
обратными изображениями маркировочного знака.

К шайбе 1 припаяна металлическая трубка, рав
ная по длине рукоятке молотка. Внутрь трубки для 
придания ей прочности плотно вставлен деревянный 

Стержень. На эту трубку надета шайба 2  с трубкой, 
оканчивающейся на участке 7; на трубку шайбы 2 в 
свою очередь надета шайба 3 с Т|рубкой, доходящей 
до участка 6 , и, наконец, на трубку шайбы 3 надета 
шайба 4 с трубкой, заканчивающейся шестигранным 
приливом 5.

На трубках от шайб 3 ,2  vi 1 прочно закреплены фи
гурно вырезанными краями 17 шестигранные участки 
рукоятки 6 , 7 н 8, являющиеся продолжением при
лива J.

ких сплавов алюминия. Для облегчения веса молот
ка без ущерба для его прочности можно высверлить 
отверстия в шайбах (15) и трубках (16).

Молоток должен быть обеспечен запасным комп
лектом литер.

Благодаря тому, что литеры съемные, облегчается 
ремонт молотка, а в необходимых случаях создается 
возможность частично или полностью заменить мар
кировочные знаки.

Муфта 12 свободно вращается вокруг цилиндри
ческой поверхности нижней части рукоятки, примы
кающей к молотку. Если же поднять молоток верти
кально, то муфта, скользя своей внутренней шести
гранной поверхностью по шестигранной поверхности 
участков 5, 6, 7, 8, дойдет до трубки 10 и замкнет мо. 
лоток. При этом в окне муфты можно будет прочесть 
набранное на молотке сочетание знаков для марки
ровки (в данном случае ЛЛ34).

Д ля того чтобы набрать нужное сочетание знаков 
перед HaneceHweM марки или клейма, муфту продви
гают вверх по рукоятке, последовательно покрывая 
ее окном отдельные участки шкалы (5-й, 6 -й и т. д.) и 
поворачивая муфту каждый раз до тех пор, пока в 
окне не появится нужный знак.

На рукоятке молотка нанесены деления, благода
ря которым она может быть использована для заме
ра диаметра бревна (если диаметр больше 44 см, то
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рукоятка удлиняется за счет выдвижной линейки И )-
В настоящее время автор разрабатывает новую 

конструкцию маркировочного молотка, которая отли
чается от описанной выше тем, что механизм набора 
знаков и замыкания молотка будет сосредоточен ь 
его шайбах. Это позволит заменить металлическую 
рукоятку деревянной и облегчит вес молотка.

Как видно из приведенной на рисунке таблички 
маркировочных знаков, мы предлагаем несколько из
менить знаки сортности, установленные ГОСТ 
2292-49, а именно: вместо одного квадрата принять 
цифру 1, вместо двух квадратов —  2  и вместо трех 
квадратов — 3 ; кроме того, вводятся некоторые но
вые знаки (Т, Г, X, 4, 5).

В двух левых графах таблички приведены услов
ные знаки сортиментов, в двух правых — условные 
з«аки сортов и диаметров.

Эти же знаки в различных сочетаниях использу
ются и в качестве условных обозначений лесозагото
вительных организаций и персональных номеров бра
керов (мастеров, приемш,иков;.

Подвижная маркировочная шкала молотка, состо
ящая из четырех граф по пяти знаков в каждой, поз

воляет создать большое количество комбинаций зна
ков, вполне достаточное для того, чтобы установить 
постоянные условные обозначения различных трестов 
и леспромхозов (с учетом грузопотоков лесоматериа
лов), а также фамилий (или номеров) бракеров.

Эти условные обозначения должны быгь утверж
дены приказами руководящих органов лесной про
мышленности и сведены в специальный спразочник- 
)а<азатель марок леспромхозов и трестов.

Д ля внедрения в практику предлагаемого нами но. 
вого способа маркировки круглого леса необходимо;

1 ) наладить серийное производство нового марки
ровочного молотка единого типа и обеспечить таки
ми молотками все лесозаготовительные предприятия;

2 ) утвердить в соответствующих организациях 
некоторые изменения знаков сортности, предусмот
ренных стандартом;

3) разработать и утвердить справочник-указатель 
марок трестов и леспромхозов, составленный приме
нительно к шкале знаков маркировочного молотка.

Инж. в. м. ИВАНЮГА  
Аспирант Московского лесотехнического института

ЧИТАТЕЛИ ОБСУЖ ДАЮТ СТАТЬИ „ЛЕСНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ^

« Б Е С П Р О К Л А ДО Ч Н А Я  УК Л А Д К А  Б Р ЕВ ЕН  Б СУДА»

Т ема статьи кандидата технических наук Ф. И. Воло- 
денкова и инженвра-механика Д. И, Кожанова, опубли
кованной под этим названием в № 6  «Лесная промыш

ленность», особенно близка нам, работникам треста 
Томлес, где около половины всей заготовляемой древесины 
траиспортируется во взводном направлении на очень большие 
расстояния. Неудивительно поэтому, что появление статьи 
вызвало оживленное ее обсуждение на предприятиях, в сплав
ных конторах и в тресте.

Актуальность поднятого в статье вопроса, как указывают 
авторы, вытекает из того, что клеточная укладка имеет целый 
ряд недостатков: «во время разворота бревен на 90° для по
грузки в поперечные ряды погрузочные механизмы простаи
вают; коэфициент полнодревесности клеточной укладки бревен 
очень низок и не превышает 0,4; высота штабелей очень вели
ка, что уменьшает остойчивость судна».

Но вовсе не это определяет в основном необходимость пе
рехода на беспрокладочную погрузку леса. Главное в том, что 
клеточная погрузка осложняет механизацию разгрузки барж, 
а поэтому до сих пор эта трудоемкая работа остается неме
ханизированной.

Стремление механизировать разгрузку барж  побудило мно
гих разрабатывать тему беспрокладочной погрузки. В конце 
1948 г. в тресте Томлес рассматривалось предложение тт. П ро
хорова и Стукова, по содержанию аналогичное пред
ложению тт. Володенкова и Кожанова. В том же году рассмат
ривалось предложение Ю. А. Василевского, отличающееся от 
остальных применением раздвижных стоек на барже. Однако 
все эти предложения не были приняты к  внедрению из-за то
го, что в них был допущен ряд серьезных ошибок.

Погрузка леса на лесов-озные баржи производится у иас на 
всех без исключения баржепогрузочных рейдах лебедками си
стемы Мерзлякова.

Несколько лет назад это остроумное сооружение приводилось 
в действие восьмеркой лошадей. Teneipb, заменив деревянные 
детали металлическими и переведя лебедки на паровую и 
электрическую тягу, мы получили высокопроизводительный 
агрегат, можно сказать, не имеющий себе равных на погрузке 
леса в баржи. Так, например, барж у грузоподъемностью 2 тыс. 
тонн загружают с помошью лебедки М ерзлякова за 35 часов.

Вот почему при разработке методов бесклеточной погруз
ки в наших условиях необходимо обязательно учитывать при
менение лебедки .'1ерзлякова

П равда, авторы статьи одним из первых условий внедрения 
нового метода укладки бревеи ставят обязательное сохранение 
существующих механизмов для погрузки леса. Однако недо
статочное, видимо, знакомство авторов с устройством лебедки 
М ерзлякова и с принципом ее работы привело к серьезным, 
на наш взгляд, ошибкам при разработке «озого способа по
грузки леса на баржи без прокладок.

Утверждение авторов о том, что во время разворота бревен 
для погрузки в поперечные ряды погрузочные механизмы про
стаивают, является глубоко ошибочным по отношению к лебед
кам М ерзлякова. Основное преимущество этих лебедок состоит 
именно в том, что восемь пар тросов без простоев загружают 
барж у по всей ее длине.

Это достигается тем, что соседние пары тросов работают 
в 'Разных направлениях: в то время когда чегные поднимают 
груз, нечетные опускаются за очередной порцией леса. Во вре
мя опускания тросов за пачкой леса на барж е производится 
разворот бревен.

Остается загадочным, как авторы решают задачу многоряд- 
ной погрузки леса лебедкой М ерзлякова. К  особенностям ле
бедки М ерзлякова нужно отнести возмож/пость быстрой по;'руз- 
ки леса в один и, самое большее, в два ряда, так как погру
жаемый лес леремешается на двух свободно лежащ их тросах. 
Следовательно, укладку бревен с третьего ряда и выше воз
можно осуществить в этом случае только вручную, что вряд 
ли целесообразно.

Погрузочные тросы лебедок находятся под погружаемым 
с.тоем бревен в промежутках между бревнами предыдущего ря
да, уложенного поперек баржи. По окончании погрузки ряда 
бревен тросы легко освобождаются и их заделывают в следу
ющем ряду.

К ак же товарищи Володенков и Кожанов освобождают тро
сы лебедки в условиях, когда толщина слоя леса, уложенного 
без прокладок, достигает 0,8— 1 м? Нам кажется, что этот 
вопрос авторы «е продумали.

В статье приведен рис. 2, где показан уложенный лес, за 
тянутый цепями и поперечными тросами. Мы задаем авторам 
вопрос: какие силы удерживают лес в указанном положении 
до затяжки его тросами? Полагаем, что авторам при ответе 
на этот вопрос нужно иметь в виду, что каждое бревно имеет 
в длину 6— 8  м и весит ЗСЮ—400 кг.
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Предложение Ю. А. Василевского об укладке леса на баржу 
без прокладок при оснащеиии барж особыми раздвижными 
стойками мы считаем более приемлемым и возможным к осу- 
шесгвлению, однако испытания, проведенные его автором в 
Томске, показали, что затраты времени на погрузку баржи 
увеличиваются почти вдвое — 64 часа вместо 35.

Что касается техники безопасности, то этот вопрос, кажется 
нам, совершенно не изучен авторами статьи ни для процесса 
беспрокладочной погрузки, ни для разгрузки. Тот же рис. 2 
говорит о безусл0В1Н0 опасном и крайне неустойчивом положе
нии бревен до их увязки.

Не менее реальная опасность может возникнуть и при р аз

грузке, так как самый процесс открытия замков небезопасен, 
особенно если не представ'ится возможным открыть замок с сО' 
седнего штабеля и придется открывать его, находясь на том 
же штабеле, а такие случаи не исключены. И далее, после вы
свобождения цепей бревна будут лежать так, что рабочим 
будет небезопасно находиться на том же штабеле, особенно 
первое время после са.москатки леса.

Предложение Ф. И. Володенкова и Д. И. Кожанова не мо
ж ет быть принято к внедрению без серьезной доработки.

Инженеры Г. Л. Л А БЗ ОВ С КИ Й  и И. М. ГАЛЬЧУК  
Томлес.

«Н Е О Т Л О Ж Н Ы Е  ЗА Д А Ч И  Л Ы Ж Н О Г О  П Р О И ЗВ О Д С Т В А »

опросы лыжного производства, поднятые в журнале 
«Лесная промышленность» № 6  за 1950 г. старшим науч- 
ны.м сотрудником Ц Н И И М О Д  М. Д. Сахаровым, заслу
живают серьезного внимания работников лесной и бу

мажной промышленности.
Кустарные методы производства лыж приводят к нарушению 

стандартов, к разбазариванию высококачественной древесины, 
чрезвычайно удорожают лыжи и снижают их качество.

К  сказанному М. Д. Сахаровым мне хочется добавить, что 
при организации производства клееных лыж необходимо пре
дусмотреть использование отходов не только фанер1ного, но и 
других производств, тем более, что для клееных лыж  могут 
применяться почти все древесные породы. Необходимо, сле
довательно, учесть отходы спичечного производства, производ
ства карандашной дощечки, а может быть, даж е отходы лесо
заготовок.

Поскольку имеется возможность широко использовать пя 
лыжи бруски длиной до 0,75 м, было бы целесообразно распи
ливать для этой цели короткомерные кряжи, остающиеся при

раскряжевке древесины на нижних складах лесовозных дорог, 
а такж е создать надлежащ ие условия для длительного хране
ния брусков-кряжей, отобранных из отходов лесозаготовок 
и других производств.

Говоря о преимуществах производства клееных лык, мне 
кажется уместным напомнить о желательности'выработки и 
других клееных изделий. Ведь известно, что брусья, скленные 
из отдельных кусков древесины, настолько прочны, что если 
они и ломаются, то не в местах склейки.

Клееные конструкции должны найти широкое применение 
в мебельном и других производствах, расходующих высохока- 
чествеиное древесное сырье. С этой целью необходимо разрабо 
тать стандарты на лесопродукцию, которая может пойти ня 
распиловку «кусков», пригодных для производства клееной ме
бели, наладить порядок отбора и отправки такой древесины 
потребителям.

Инж. В. М. КИЛЬКИНОВ  
Тегульдетский леспромхоз (Томская обл.).

«М ЕХ АН И ЗА Ц И Я Л Е С ОЗ АГ ОТ ОВ ОК  И СПОСОБЫ РУБОК В ЛЕСАХ  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  ЗН А Ч ЕН И Я »

од этим названием в журнале «Лесная промышленность» 
Л”« 1 за январь 1950 г. напечатана статья проф.

Н. П. Анучина.
Я полностью поддерживаю сделанные автором статьи 

пыволы о то.ч, что существующие способы рубки и размещения 
лесосек препятствуют внедрению механизированных заготовок, 
подвозки и вывозки леса. При существующем способе разме
щения лесосек затрачивается много времени и средств на пе
реноску механизмов из одной лесосеки в другую, для вывозки 
.leca приходится строить и содержать лесовозные дороги 
излишне большого протяжения.

При переходе мастерского участка из одной лесосеки а дру
гую по условиям техники безопасности приходится одну часть 
рабочих оставлять на недорубах на старой лесосеке. В резуль
тате недорубы на старой лесосеке приходится вырубать Bpy^i- 
ную, а в это время на новой делянке электростанции исполь
зуются не на полдуто мощность.

Необходимо размещать лесосеки таким образом, чтобы р а 
бота на них производилась непрерывно в течение возможно бо
лее длительного срока.

Предлагая вместо равномерно распределяемых по лесосеке 
се.иеяников оставлять семенные куртины, проф. Анучин, к со
жалению, не приводит в своей статье данных о размещении та 
ких куртин, их размерах, конфигурации, расстоянии одной кур-
1 ины от другой.

Я считаю, что куртины не следует оставлять на лесосеке, по 
ю м у что они будут затруднять механизированную трелевку 
древесины.

При механизированной трелевке леса в хлыстах деревья 
должны’ быть свалены в определенном направлении, а волоки, 
особенно при трелевке лебедками, должны иметь прямолиней
ное направлеяие, куртины же будут это.му .мешать.

Направление лесовозных механизированных дорог, распо
ложение трелевочных волоков и размещение верхних складов 
не могут не зависеть от ретьефа местности, направления ло

гов, т. е. от естествеяных природных условий. Но вместе с тем 
организация лесозаготовительного .хозяйства в лесу (распо
ложение и длина лесовозных дорог, трелевочных волоков, рас
положение верхних складов) подчиняется искусственным уело 
виям — шахматной схеме расположения лесосек и квартально!) 
сети, в зависимости от которых отводятся лесосеки.

приводит к тому, что, например, для освоения новых ле 
сосек в сырьевой базе Быковской тракторно-ледяной дороги 
с рельефом местности, характерным для западного Урала, при
ходится устраивать ц содержать по два уса лесовозной до
роги, по два склада, что значительно увеличивает затраты 
средств на пе'реноску оборудования.

Я предлагаю строить схему размещения лесосек в зависи
мости от условий рельефа местности и связанного с этим рас- 
патожения лесовозных дорог.

Границы лесосек должны проходить по водоразделам, т. е. 
должны быть естественными. Ширина лесосеки от механизи 
рованной лесовозной дороги (середины лога, речки или ручья) 
до водораздела должна быть от 500 до 1000 м. В условиях рель 
ефа западного Урала, как, вероятно, и во многих других райо 
нах СССР, такая предельная. ширина лесосек вполне воз 
можна.

Через 1—2 года, как рекомендует проф. Н. П. Анучин, сле
дует начинать ■рубку лесосеки-полосы по другую сторону ле
совозной дороги, такж е в границах от лесовозной дороги до 
водораздела.

Не следует растягивать на длительный срок заготовку леса 
по какой-нибудь ветке или усу механизированной лесовозной 
дороги, ибо не пропитанные антисептиками шпалы узкоколей
ной железной дороги или деревянный настил автолежневой до
роги, по большей части лежащ ие яа иедренированной почяе 
лег через пять придут в негодность, и дорога потребует ка
питально-восстановительного ремонта.

М ежду лесосеками по водоразделам следует оставлять для 
длительного естественного обсеменения полосу 'разреженного 
леса шириной 30 м
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Разреживание нужно делать для того, чтобы выбрать из ^той 
полосы наиболее ценные деревья и обеспечить усиленное р аз
витие кроны оставшимся. Благодаря этому повысится их спо
собность к выращиванию семян.

Разреженные семенные полосы, открытые только с одной сто
роны, через некоторый промежуток времени станут более 
устойчивыми против ветровала, чем куртины, которые 'рекомен
дует оставлять при разработке лесосек проф. Н. П. Анучин.

Предлагаемая нами схема разработки лесного фонда обеспе 
чит непрерывный поток механизированной заготовки, подвозки 
и вывозки леса. «Заруб» в лесосеке будет подобен «лаве» в 
угольной промышленности. С внедреитием этой схемы значи

тельно уволи чтся  зф|}№КТ11ьность механ.иации ■ лесоаагогови- 
тельных процессов — заготовки, подвозки и вывозки леса.

Инж. К. Ф. МАКАРОВ.
Директор Нижне-Луховского леспромхоза.

ОТ РЕДАКЦИИ
Оставление семенных куртин па широких концентрирован

ных лесосеках рекомендуется не только проф. Н. П. Анучиным. 
Этот способ возобновления (путем оставления семенных кур
тин) предусмотрен «Правилами рубок главного пользования 
в лесах СССР», утвержденными в  1950 г. .Министерством лес
ного хозяйства СССР.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, 
НАПЕЧАТАННЫХ В Ж УРНАЛЕ „ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ** В 1950 г.

№ №  1 —  1 2

ПЕРЕДОВЫ Е

Больше заботы о жилищно-бытовых и культурных
нуждах лесозаготовителей! . . .........................
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