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Пролетарии вс ех  стран, соединяйтесь!

Л . Е С Н Л Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 7 И ю ль 1951

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

О Р Г А Н  М И Н И С Т Е Р С Т В А  Л Е С Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  СССР 

Год издания одиннадцатый

Выше поднять производительность труда 
на лесозаготовках

Непрерывный рост производительности тр у д а  я в 
ляется основным, реш аю щ им  условием  успеш ного 
строительства ком м унизм а в наш ей стране.

Развивая ленинское полож ение о  том, что «произ
водительность труда —  это в последнем  счете  сам ое 
важное, самое главное д л я  победы  нового о б щ ест
венного строя», товарищ  С талин у казы вает , что «со
циализм м ож ет победить только на б азе  вы сокой 
производительности тр у д а , более вы сокой , тем  при 
капитализме, на базе изобилия продуктов и всякого  
рода предметов потребления, на базе  заж и точной  и 
культурной ж изни всех  членов об щ ества . Н о д л я  то 
го, чтобы социализм  мог доби ться  этой своей  цели 
и сделать ваше* советское  общ ество  наи более з а 
житочным, —  необходим о иметь в стране такую  про
изводительность тр у да , кото р ая  п ерекры вает [Произ
водительность труда передовы х капиталистических 
стран» *.

Повышение производительности  тр у д а  — в аж н ей 
шее условие1 развития соци али стического  общ ества, 
роста народного б огатства, систем ати ческого  у луч 
шения материального б лагосостоян и я  трудящ и хся , 
укрепления экономической мощ и соци али стического  
государства.

За годы послевоенной сталинской  пятилетки про
изводительность труда в советской промыш ленности 
возросла против довоенного, 1940 г., на 37% , превы 
сив темпы роста, установленны е планом. Э то т  п о д ъ 
ем производительности труда является  результатом  
повышения квалиф икации и р азверты ван и я  творче
ской инициативы рабочих, инж енеров и техников, 
результатом дальнейш его технического п еревоору
жения народного хозяйства и повы ш ения уровня м е
ханизации трудоемких и тяж ел ы х  работ.

Благодаря постоянной заб о те  партии  и п рави тель
ства лесная промы ш ленность получила за  п о сл ед 
ние годы много механизмов и оборудования д л я  м е
ханизации тяж елы х  и трудоем ких работ  на л е с о з а 
готовках.

Заготовка леса, к о то р ая  до  войны вы полнялась 
только вручную, в 1950 г. бы ла м еханизи рована на 
39°/о. Удельный вес механизированной п одвозки  в 
общем объеме л есо заго то во к  поднялся с 8 ,5 %  в 
1940 г. до 33,5%  в 1950 г., а м еханизированной вы 
возки — соответственно с 3 2 ,1%  д о  57,1% .

1 И. С т а л и я ,  Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 494.

Больш ой поток м еханизированны х ср едств  произ
во д ства  на л есо заго то в к и  требует  увеличения п осто 
янны х кад ров  рабочих, кад р о в  м еханизаторов. Т оль
ко за  1950 г. количество рабочих м еханизаторов р а з 
личны х специальностей возросло в лесозаготови
тельной пром ы ш ленности на 76,2°/о.

Н есм отря  на рост технической  вооруж енности 
лесозаготови тельн ы х  п р е д щ ж ч „Ь, непреры вно по
полняем ы х квалиф ицированны м и кадрам и , произво
дительность труда рабочих в лесозаготовительной 
промы ш ленности все ещ е  очень ни зка  и отстает  д аж е  
от уровня довоен ного , 1940 г.

О сновны е причины низкой производительности 
труда на л есо заго то в к ах  —  это  п реж де всего неудо
влетвори тельная о р ган и зац и я  прои зводства  и плохое 
использование м еханизм ов. В лесп ром хозах  слаба 
п рои зводственная и тр у д о в ая  дисциплина, все ещ е 
велики текучесть постоянны х и см еняем ость сезон
ных рабочих, а потом у н едостаточн а квалиф икация 
многих рабочих, обслуж иваю щ их м еханизм ы . В то 
ж е  врем я недопустим о слабо  развернуто  изучение и 
освоение опы та передовы х рабочих и лучш их п ред 
приятий, прим еняю щ их современную  технологию .

Все это, а т а к ж е  крупны е недостатки в системе 
оплаты  и норм ирования труда , привело к тому, что 
больш ое количество рабочих в леспром хозах  не вы 
полняет норм вы работки.

Н а  л есозаготови тельн ы х  предприятиях  такого 
крупнейш его гл ав к а , как  Г лавсевероком ялес, расп о 
лагаю щ его  богаты м  техническим вооруж ением , нор
мы вы работки  вы полняю тся в среднем  только на 
82% . В р езультате  леспром хозы  Г лавсевероком илеса 
не д одали  стране в 1950 г. сотни тысяч кубометров 
древесины . Н е лучш е обстоит д ел о  и в ряде других 
главны х лесозаготови тельн ы х управлений.

В аж н ейш ая зад ач а  л есозаготови тельн ы х  главков , 
трестов и предприятий —  безусловн о  вы полнить у с 
тановленны й на 1951 г. план  повы ш ения производи
тельности тр у да .

Рабочие передовы х предприятий успеш но вы пол
няю т и перевы полняю т нормы  вы работки . Т ак, в пер
вом  к в а р т а л е  этого го д а  производительность труда 
рабочих в Зи м и нском  леспром хозе Г лаввоетси блеса  
бы ла на 2 2 %  выш е плановой, в Н ово-Л ялинском  и 
К аркалай ском  леспром хозах  Г лаввостлеса —  на 
15% , в С явском  леспром хозе Г лавцентролеса —  на 
17%  и в Б огучан ском  лесп ром хозе  Г лавле'сдрева — 
на 13%  выш е плана.
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Эти предприятия заслуж ен н о  д ер ж а т  п ереход я
щие красны е знам ена Совета М инистров СС С Р, 
В Ц С П С  и М инистерства лесной промыш ленности 
С С С Р. П о н е м  долж ны  равн яться  все леспромхозы .

О п лата  труда при социализм е производится по ко 
личеству затраченного труда и его качеству.

«...в соци али стическом  общ естве1, —  учит т о в а 
рищ  С талин, — к а ж д ы й  р аб о тает  по своим  способ
н остям  и получает предм еты  потребления не по сво 
им потребностям , а по той работе, которую  он произ
вел д л я  о б щ ества» 1.

П оэтому прави льн ая  организац ия оплаты  труда 
является  важ н ы м  стимулом роста производительно
сти труда и повы ш ения квалиф икации  рабочих.

Л есо заго то ви тел ьн ая  пром ы ш ленность из се зо н 
ной отрасли  с  преобладани ем  ручного труда превра
тилась в основном  в м еханизированную  отрасль, где  
реш аю щ ие производственны е процессы  вы полняю т
ся  квалиф ицированны м и постоянны м и рабочими, во 
оруж енны м и современной техникой. М еж д у  тем  на 
лесозаготови тельн ы х  и лесосп лавн ы х р аб о тах  д о  
недавнего  времени д ей ство вал а  си стем а сезонн ы х и 
навигационны х прем ий-надбавок, которая  бы ла ус
тановлена в  1938— 1939 гг., когда на лесозаготовках  
и л есо сп л аве  п реоб ладал  ручной тр у д  и были заняты  
преимущ ественно сезонн ы е рабочие.

С езонны е прем ии-надбавки  имели целью  обесп е
чить выполнение рабочим  определен ного  коли чества 
норм вы работки  н езави си м о о т  связанны х с этим 
затр ат  труда, а следовательн о , н езави си м о от его 
производительности и от квалиф икации  рабочего.

В изменивш ихся услови ях  работы  н ед остатки  у с 
таревш ей систем ы  оплаты  торм озили рост прои зво
дительности труда на л есозаготовках  и сп лаве . Си
стем а сезонны х прем ий -надбавок не о х ваты вал а  к в а 
лиф ицированны х рабочих. В связи  с этим  уровень 
заработной платы  при одн ом  и том ж е выполнении 
норм вы работки  у квалиф иц ированн ы х ' рабочих-м е- 
ханизаторов был ниж е, чем у  рабочих, зан яты х  на 
ручных р аботах . З ар аб о тн ая  п л ата  не со о тветство 
вала вы полняемой работе: за  одни и те  ж е  операции 
в конце сезон а  платили в 2— ^Л -п аза  больш е, чем в 
начале сезона.

В ы плата сезонны х прем ий -надбавок не с о зд ав ал а  
заинтересованности рабочих в вы полнении и перевы 
полнении норм вы работки. Н ередко  с н ачалом  вы 
платы  сезонных прем ий -надбавок п рои зводи тель
ность труда п ад ала, хотя  о б щ ая  сум м а вы п лачи вае
мой заработной платы  с учетом  сезонны х премий- 
надбавок резко увеличивалась.

Не удовлетворяла систем а сезонны х прем ий-над
бавок и сезонных рабочих. Н е им ея п рои зводствен 
ных навы ков, они, приступив к р аботе  на предприя
тии, первое врем я не вы полняли норм  вы работки , и 
их заработн ая п лата  бы ла невы сока. П оэтом у , не 
д о ж и д аясь  сезонных прем ий-надбавок, п р аво  на к о 
торы е возникало только после вы полнения 40 норм, 
т. е. прим ерно через 2— 2,5 м есяца, сезонны е рабочие 
часто под разны ми предлогам и уходили с  работы , и 
их зам еняли  другими.

Б ольш ая см еняем ость сезонных рабочих в у с л о 
виях м еханизации л есо заго то во к  наруш ала весь тех 
нологический реж им предприятия, р асш аты вал а  п ро
изводственную  и трудовую  дисциплину.

’ И. С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, изд. 111, стр. 495.

С ущ ественны м  н едостатком  применявш ейся й)3 
л есо заго то вках  системы оплаты  тр у да  бы ла так # с 
больш ая дробность и слож ность норм выработка'0 
м ало понятны х рабочим. Э то  п о р о ж дал о  запутай11 
ность расчетов по заработной плате, не д авало  воз1 
м ож ности рабочем у сам ом у подсчи тать свой зара>с 
боток и вы полнение нормы и созд авало  тормоз в по,а 
выш ении производительности труда.

С 1 июня 1951 г. по решению правительства в лесо13 
заготовительной промыш ленности введены новая а 1’ 
стем а оплаты  тр у д а  и укрупненные нормы выработ>г 
ки. Э та систем а у стан ав л и в ает  непосредственную!] 
связь  м еж д у  уровнем  производительности труда «° 
заработн ой  платы , вы деляет в оплате ведущ ие про1 
ф ессии квалиф ицированны х рабочих, заняты х на м?-с 
хани зм ах. О на п редусм атри вает  повыш енную оплатр' 
рабочих, заняты х непосредственно на лесосеке и на* 
верхнем  склад е , а т а к ж е  на трелевке древесины -  
важ нейш ей ф азе  прои зводства  —  и направлена на3 
создан ие у рабочих больш ей заинтересованности в* 
выполнении и перевыполнении норм вы работки. -

Н овы й порядок расчетов с рабочими берет за ос| 
нову прямую  сдельную  оплату  труда за  кубометр* 
древеси ны  (заготовленной, подвезенной, разделан
ной, погруж енной, разгруж енн ой  и сплавленной) ь 
прогрессивную  оплату  за  вы полнение и перевыполне-- 
ние полум есячной нормы вы работки.

При выполнении двухнедельн ой нормы рабочие 
получаю т д о п л ату  в разм ере 2 0 %  от заработка по: 
основны м  расценкам , а при перевы полнении этой! 
нормы, кром е того , вся перевы полненная часть оплан 
чивается  по расценкам , увеличенны м в полтора раза.

С дельны е расценки  устан авли ваю т, исходя из ут
верж денны х дневны х ставок  д л я  десяти  групп про
ф ессий рабочих-сделы ц иков по трем  тарифным поя
сам . П редприятия, располож енны е в основных лесо- 
избы точны х районах  С евера, У рала , Сибири и Даль
него Востока, по оплате труда отнесены к первом; 
поясу с наиболее вы сокими ставкам и .

К  группам  с наивысш ими ставкам и  отнесены  наи
более квалиф ицированны е рабочие ведущ их профес
сий, обслуж иваю щ ие механизмы , и рабочие, заня
тые непосредственно на лесосеке-

Больш им стим улом  лучш его использования меха 
низмов и береж ного  отнош ения к  ним послуж ит вве 
ден н ая  в ж и знь с 1 ию ня систем а премирована 
квалиф ицированны х рабочих за  бесперебойную ра 
боту обслуж иваем ы х ими м еханизмов на лесозаго 
товках.

О дноврем енно с новой системой оплаты  труда вве 
дены  укрупненны е нормы вы работки, вы раж енны е 
плотны х кубом етрах . Н а  заготовке л еса  нормы вы 
работки  устан овлен ы  в зависим ости  от среднего обт 
ем а одного хлы ста н а  лесосеке и пароды древесины 
Теперь на каж дой  лесосеке применяется только од 
на норма вы работки.

Н о в ая  си стем а заработной платы  д о лж н а стат 
мощ ны м ры чагом  д л я  п од ъ ем а производительност 
тр у д а  и укрепления трудовой  и производственно 
дисциплины  на л есо заго то вк ах .

П ервы е сообщ ения, поступаю щ ие с мест, говоря
о  том, что рабочие лесозаготовок с одобрение 
встретили новую систему оплаты  труда, что эта а  
стем а  оплаты  повы ш ает интерес рабочих к выполш 
нию основны х м еханизированны х работ в лесу.

Н а предприятиях тр еста  А лтайлес, например, тра! 
тористы , уш едш ие раньш е на другие работы , внон
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возвращаются на трактор, так  как  новые1 нормы и 
расценки повышают зар або то к  на трелевке  леса. В 
леспромхозах треста  Ч итлес многие рабочие стр е
мятся перейти с подсобны х и вспом огательн ы х работ 
на заготовку леса. В тресте  Я рославлес зам етн о  воз
росло число рабочих, ж елаю щ их учиться на курсах 
трактористов.

С введением новой системы оплаты  на многих л е 
созаготовительных предприятиях значительно уве
личилась производительность труда рабочих. В К ом 
сомольском леспромхозе треста К остром алес, в Л ит- 
виновском и Черевковском  леспром хозах  треста 
Котласлес и на ряде других предприятий вы работка 
на заготовке и подвозке леса  у ж е  в первой половине 
июня заметно увеличилась. Р астет  п рои зводи тель
ность труда в леспром хозах трестов В ладим ирлес, 
Пинсклес, Великолуклес, Д винолес и других.

Успехи, достигнуты е на первы х порах внедрения 
. т г о  порядка оплаты  тр у д а , не долж н ы , однако ,
! и в коей мере успокаивать лесозаготовителей . Д а 
леко еще не во всех леспром хозах  нормы  вы работки 
и сдельные расценки доведены  до  к аж д о го  рабоче
го.

Нередки случаи, когда вы работка и заработки  р а 
бочих остаются неизвестны ми ш ирокому кругу  р а 
ботников предприятия. Э то значит, что руководители 
некоторых предприятий и профсою зны х о р ган и за
ций не используют для  разъяснени я преим ущ еств 
новой системы оплаты  тр у д а  тако го  действенного 
средства, как наглядны й п о к аз  ее ф актических р е 
зультатов.

На некоторых предприятиях ограничились тем , что 
формально ознакомили рабочих с новы ми условиям и 
оплаты труда на общ их собраниях. О тмечены случаи, 
когда вновь установленны е укрупненные нормы вы 
работки применялись неправильно, что приводило к 
! ошибкам при начислении заработной  платы .

Было бы глубоко неверно полагать , что н овая  си- 
 ̂ стема оплаты труда «автоматически» повы ш ает про
изводительность труда  рабочих. В ведение новой си- 

I стемы оплаты труда, бесспорно, д о лж н о  иолож и- 
1 тельно отразиться на увеличении производительности 

труда. Но успешные результаты  м огут бы ть достиг- 
; нуты только при условии, если дело  внедрения но

вых норм и расценок не б у дет  пущ ено на сам отек.
Задача инженеров, техников и м астеров  лесп ром 

хозов — правильной организацией производства,

продум анной расстан овкой  рабочих и эф ф ективны м  
использованием  м еханизм ов со зд ать  необходимы е 
условия д ля  вы полнения норм  вы работки к аж д ы м  
рабочим . В м есте с тем  каж д ы й  инж енерно-техничес" 
кий работник и м астер  лесп ром хоза  д о л ж ен  следить 
за  правильностью  применения новой системы  о п л а
ты. Н а  конкретны х прим ерах н уж н о  р азъ ясн ять  р а 
бочим преимущ ества этой системы , всячески попу
ляри зи ровать  опыт лучш их рабочих, вы полняю щ их 
нормы вы работки.

Н а лесо сек ах , м астерских у ч астк ах  сл еду ет  о р га 
н и зовать еж едн евн ы й  подсчет и п о каз дан ны х о вы 
полнении норм вы работки  всем и рабочими и об их 
ф актических зар або тк ах .

Ш ирокого распространения засл у ж и в ает  инициа
тива ком би н ата  У дм уртлес, трестов  К ирлес и Вят- 
полянлес, которы е и здали  п ам ятки  и п л акаты  о но
вой систем е оплаты  тр у д а  с прим ерам и расчетов з а 
работной п л аты  при различном  выполнении норм  вы 
работки.

П опуляризац ия новой системы  заработной  платы , 
повседневное р азъ ясн ен и е  рабочим ее преим ущ еств 
и п орядка применения —  обязан н ость инж енерно- 
технических и проф сою зны х работников всех л есо 
заготови тельн ы х предприятий.

Н о вая  систем а оп латы  труда, проводим ая в ж изнь 
на лесозаготовках , явл яется  дальнейш им  вы раж ен и 
ем заботы  партии и прави тельства о работниках л ес 
ной промыш ленности-

Н овый порядок оплаты  труда — одно из важ ны х 
звеньев в общ ей цепи мероприятий, направленны х к 
повыш ению производительности труда в лесозагото
вительной промы ш ленности.

П рименение новых норм и расценок неразры вно 
связан о  с внедрением  прогрессивной технологии, с 
создан ием  поточно-ком плексны х бригад  —  этой пе
редовой  ф ормы  организации тр у д а , с правильны м  и с 
пользованием  м еханизм ов на л есо заго то в к ах  и т е х 
ническим обучением рабочих на курсах  и н еп осред
ственно на производстве.

Р азв ер ты в ая  соци али стическое соревнование за 
лучш ее использование м еханизм ов, за  выполнение и 
перевы полнение новы х норм вы работки  к а ж д ы м  р а 
бочим, труж еники леса  добью тся повыш ения произ
водительности  тр у д а  и успеш но вы полнят го су д ар 
ственны й план л есозаготовок .
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Лес — стройкам коммунизма
м есте со  всем  советским  н ародом  работники 

1 лесной промы ш ленности вносят свой в к л ад  в 
создан ие великих строек ком м ун изм а, п оста

вляя  лесны е м атери алы  д ля  сооруж ен и я  К уйбы ш ев
ской , С тали н градской  и К аховской  ги д роэлектро
станций, д ля  н у ж д  строителей  В олго-Д он ского , Се- 
веро-К ры м ского , Ю ж н о-У краи нского  и главного  
Т уркм ен ского  кан алов .

О т своеврем енного  снабж ени я лесом  великих 
строек  сталинской  эпохи во многом  зависи т успеш 
ное разверты ван ие работ на их строительны х п л о 
щ ад ках .

А ссортим ент лесны х м атериалов, п р едн азн ачен 
ных д ля  ги ган тски х  строек , ш ирок и м ногообразен.

Д есятк и  ты сяч  кубом етров л еса  п о ставл яю тся  
для возведения ж и лы х домов, адм инистративны х и 
производственны х зданий, вспом огательн ы х и с к л а д 
ских помещ ений. Значительное коли чество  вы соко
качественны х лесны х м атери алов  н ап равляется  с т а 
линским стройкам  д л я  опалубочны х работ, д л я  стро
и тельства пристаней , плотин и на другие цели.

Ш палы , заготовлен ны е на многих ш палорезны х 
предприятиях стран ы , о тгр у ж аю тся  в С тали н град , 
К уйбы ш ев, на У краину для  расш ирения сети  п о д ъ 
ездны х путей, по которы м  на стройки ком м унизм а 
еж едневно поступаю т сотни вагонов с разны м и стро
ительными м атери алам и , оборудовани ем  и м аш и на
ми. Ты сячи кубом етров вы соковольтны х и телеграф 
ных столбов п оставляю тся  великим  стройкам  д л я  
электролиний вы сокого  нап ряж ен и я и линий тел е 
фонной связи.

Работники лесной пром ы ш ленности с  больш им 
воодуш евлением  вы полняю т поставки  всенародны м  
стройкам . В первом  полугодии 1951 г. план сн аб 
ж ения лесом  стр о ек  ком м ун изм а бы л вы полнен д о 
срочно по всем сортим ентам .

О сновная м асса  лесны х м атери алов  д л я  великих 
сооруж ений н а  В олге п о ставл яется  со  сп лава . С от
кры тием  навигации по К ам ско -В о л ж ск о м у  бассей н у  
тресты  Г орьклесосплав и К ам лесосп лав  отправили 
многие десятки  ты сяч  кубом етров  деловой  древеси 
ны Г лавгидроволгодонстрою , С тали нград  гидрострою  
и К уйбы ш евгадроетрою .

У спеш но пройдя длинны й путь по К ам е и Волге, 
к  п ри чалам  В олгодон строя подош ли плоты  с  пило
вочным и строительны м лесом , среди  них гигантский 
плот в 42 тыс. м3. М ного плотов, вм ещ аю щ их д есят
ки  ты сяч  кубом етров  л еса , поступило в адрес  Куй- 
бы ш евгидростроя и С тали н градги дростроя. Н а к а м 
ски х  р ей д ах  п родолж аю тся  сп л о тка  и ф орм ирование 
плотов д л я  великих строек.

Работники лесозаготовок, лесосп лава и речники 
развернули соци али стическое соревнование за  б е з 

аварийную  и досрочную  д о ставку  леса строш 
ком м унизм а.

Рабочие, инженеры  и техники треста  Комиперм, 
вы везли  к  сп л аву  сверх п л ан а  110 ты с. м3 дело! 
древесины  д ля  строек ком м унизм а. К ам ски е спл 
щ ики формирую т из этой  древесины  плотокарава 
с вы сококачественны м и строительными лесоматер 
лам и д л я  строительств волж ских гидроэлектрост 
ций.

Н екоторы е успехи в обеспечении лесоматериа 
ми строек ком м унизм а, достигнуты е в начале го 
ни в коем  случае не1 долж н ы  привести к самоуспо: 
ению работников лесной промыш ленности и ее ле 
сн абж аю щ и х  организаций.

Н еобходим о усилить оперативное руководи 
п оставкам и  л еса  д ля  великих сталинских стр о ек ,! 
ставкам и , в  которы х принимаю т участие лесоза! 
товительны е предприятия и лесозаводы  во всех рг 
онах  страны . *

З а д а ч а  работников Г л азлесосбы та —  повседч* 
но контролировать ход  выполнения отгрузок лР 
д л я  великих строек, своевременно принимать ме 
д л я  вы правления дела на отстаю щ их участках . '

В бли ж ай ш и е годы  стройкам  ком м унизм а пот: 
бу ется  ещ е  много сотен ты сяч  кубом етров раа, 
древесины . Н аш а важ н ей ш ая зад ач а  — органи, 
вать  лесосн абж ен и е гигантских сооруж ений стал^ 
ской эпохи на вы соком  уровне, обеспечить стал 
ские стройки  в полную  м еру их потребности лесны

г

м атери алам и  необходим ой спецификации и высо! 
го качества .

Е
Д л я  того чтобы не допустить обезлички в эт- 

важ нейш ем  д еле, чтобы  повысить ответственно; 
работников лесозаготовительны х и лесопильн] 
предприятий за выполнение за к а зо в  великих стро, 
надо  тщ ател ьн о  подготовить и осущ ествить пос:- 
янное прикрепление определенны х поставщиков, 
отдельны м  стройкам .

В п редстоящ ем  осенне-зим нем  сезоне необхоЗ 
мо отсорти ровать  и сф орм и ровать для  плотов зимн 
сплотки основное количество л еса , предназначенно 
великим стройкам  на В олге. С  началом; навигац 
плоты  зимней сплотки см о гу т  бы ть бы стро отбук! 
рованы  стройкам  ком м унизм а.

О беспечение лесом  возводим ы х советским  на; 
дом  грандиозны х сооруж ений на Волге, Днепре, 
Д он у  и А м у-Д арье  —  родн ое д ел о  каж д о го  лесо: 
готовителя, сп лавщ и ка, лесопилы цика.

Почетный д о лг  работников лесной промышл' 
ности —  досрочно вы полнить все задан и я  по пост 
ке леса  великим стройкам  коммунизма!
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ЛЕСОЗАГОТОВКИ

ЛЕСПРОМХОЗЫ НА КОМПЛЕКСНУЮ МЕХАНИЗАЦИЮ!

А. И. Барыш ников,  
Г. А. Зот ов

цниимэ

Год работы Крестецкого леспромхоза
еконструкция К рестец кого  леспром хоза и его 

у  включение в состав  Ц ентрального  научно-ис- 
1 следовательского института м еханизации и 

энергетики лесозаготовок в качестве опы тно-п оказа
тельного предприятия имели целью  п р еж де  всего 
проверить в производственны х условиях, х ар ак тер 
ных для северных и северо-западн ы х районов С С С Р, 
эффективность новой технологии л есо заго то в о к  с 
вывозкой леса в хлы стах.

Опыт Крестецкого леспром хоза д о лж ен  вм есте с 
тем помочь ш ирокому распространению  м етодов 
комплексной механизации л есо заго то в о к  на других 
предприятиях.

Работы по реконструкции леспром хоза, начаты е 
в октябре 1949 г., были заверш ены  в июле 1950 г., но 

 ̂ уже с 1 февраля 1950 г. леспром хоз приступил к вы 
возке леса в хлыстах, а к  «ю лю  полностью  переш ел 
на работу по новой технологии.

Благодаря бы строму освоению  новой технологии 
Крестецкий леспромхоз успеш но выполнил п лан  
лесозаготовок 1950 г. З а  вы сокие п оказатели  р аб о 
та в четвертом квар тал е  1950 г. лесп ром хоз полу
чил переходящее К расное знам я М инистерства л ес 
ной промышленности С С С Р и В Ц С П С  и у д ер ж ал  его 
в первом квартале 1951 г.

За истекший период новый технологический 
процесс лесозаготовок в К рестец ком  леспром хозе 
вполне сложился и хорош о освоен рабочими. П р и во 
дим ниже краткое описание принятой в леспром хозе 
технологии.

Л е с о с е ч н ы е  р а б о т ы  осущ ествляю тся по 
двум, ставшим типовыми схемам:

а) трелевка леса спаренны ми лебедкам и  Т Л -3  и
б) трелевка тракторами К Т -12.
В обоих случаях лес заготовляю т в хлы стах  пи

лами ЦНИИМЭ-К5.
Первая схема, к ак  п оказал  опыт, позволяет тре

левать лес независимо от времени го д а  и почвенно- 
грунтовых условий, д а ж е  в сам ую  распутицу  весной 
и осенью, когда трелевка тракторам и  К Т -12 со вер 
шенно невозможна.

Летом тракторы К Т -12 использую т д ля  трелевки 
леса на сухих участках, а лебедки —  на у ч астк ах  по
вышенной влажности и заболоченны х.

Лесосеки, где работаю т тракторы , р азр аб аты за - 
ют только поперечноленточны-м способом , при к о 
тором достигается вы сокая производительность т р у 

д а  на вал ке  л еса , обрубке и уборке сучьев, а т а к ж е  
со зд аю тся  благопри ятн ы е услови я д ля  соблю дения 
правил техники безопасности  и технического руко
во д ства  работам и.

Ч тобы  облегчить дви ж ен и е тракторов  по лесо 
секе  и повы сить использование стволовой части 
древесины , пни о ставл яю т не вы ш е 5 см  от уровня 
земли, а на волоках  д ер евья  спиливаю т в уровень с 
землей.

Рис. 1. Схема погрузочного пункта при трелевке 
леса спаренными лебедками:

1 — лебедка ТЛ-3; 2 — лебедка ТЛ-1; 3 — станция ,
ППЭС-40; 4 — погрузочная площ адка; 5 — трелевочная 

мачта; 6—угловой блок; 7 — погрузочные стрелы; 8—гру
зовой трос; 9 — холостой трос; 10 — трос для  разворота 
хлыстов; 11 — разворотная эстакада; 12 — погрузочный 

путь узкоколейной ж елезной дороги

П ри трелевке^ л еса  лебед кам и  Т Л -3  лесосеки  р а з 
рабаты ваю т секторны м  способом . Л есо секу  р азм е
ром 5 0 0 X 5 0 0  м д ел ят  на четы ре части  (четверти) по 
9 — 11 секторов в каж дой .

Ч тобы  не наруш ать правила техники б езоп асн о
сти, лес в ал ят  с очередностью  через п ять  секторов: 
1— 6— 2 — 7 — 3— 8— 4— 9 — 5— 10 .

П ри трелевке спаренны м и л ебед кам и  лес заго 
то вляется  одним звен ом  вальщ и ков, работаю щ им  
поочередно в д ву х  четвертях  лесосеки .

В связи  с тем, что в д р ево сто ях  К рестец кого  л е с 
пром хоза есть  второй, а ин огда и третий, ярусы,' лес 
валят, к а к  правило, в д в а  приема: сн ачала второй 
ярус (еловы й) и обрубаю т сучья, а затем  первый 
ярус (крупномерную  оси н у). Б л а го д а р я  этом у  круп 
ные деревья  не зав ал и в аю т  м елких ство ло в  второго 
яруса и ;не м еш аю т обрубать ва  них сучья, в резуль-
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тате производительность тр у да  на обрубке сучьез 
повы ш ается.

Т р а к т о р ы  К Т -12, эксплоати руем ы е в Крес- 
тецком  леспром хозе, оснащ ены  газогенераторны м и 
у стан овкам и  Ц Н И И М Э -17 , работаю щ им и на сы ры х 
полум етровы х дровах . О собенно труднопроходим ы е 
участки  тракторны х волоков вы сти лаю т накатом . 
Н а погрузочную  п л о щ ад к у  хлы сты  п одаю т с  двух 
сторон попеременно, чтобы расп олож и ть их вразно- 
ком елицу.

П рим еняем ая в леспром хозе схем а т р е л е в к и  
с п а р е н н ы м и  л е б е д к а м и  Т Л -3  с м еханизац и
ей подачи  разворотны х тросов п оказан а на рис. 1.

При трелевке по этой схем е по середине лесосеки  
разм ером  5 0 0 X 5 0 0  м п роклады ваю т узкоколейны й 
ус, делящ ий  лесосеку  пополам.

Д в е  трелевочны е лебедки  Т Л -3  1, две  п огрузоч
ные лебедки  ТЛ-1 2  со стрелам и 7 и передвиж ную  
электростанци ю  П П Э С -40 3  у стан авли ваю т по о д 
ну сторону узкоколейного  пути 12, а  трелевочную  
м ачту  5, разворотн ую  эс т а к а д у  11 и погрузочны е 
площ адки  4 р асп олагаю т по другую  сторону.

К аж д ы й  у ч асто к  площ адью  5 0 0 X 2 5 0  м  обслуж и 
вает одн а у стан о вка  из двух  спаренны х лебедок. 
Э тот участок  д ели тся  на две  р авн ы е части (четвер
ти), р азр аб аты ваем ы е  одновременно.

С ледует  отм етить, что в К рестец ком  леспром хозе, 
как  правило, на лебедочной трелевке применяют 
искусственные мачты  конструкции, предлож енной 
начальником  лесозаготовительного участка А. В. В а 
сильевы м. Т релевочн ая  м ачта (рис. 2) состои т  из 
двух  столбов, связан н ы х поперечинами подобно 
лестнице, и устан овлен а  на д вух  горизонтальны х 
брусьях.

Рис. 2. Трелевка леса лебедкой ТЛ-3 с помощью искусственной 
мачты (фото Е. К. Артемьева)

Рис. 3. Погрузка хлыстов однобарабаяной лебедкой 
Е. К- Артемьева)

И скусственная м ачта удобна, в частности, 
что ее оснащ аю т и навеш иваю т на нее блоки на 
ле, до установки , что делает  эту  работу безопа; 
и ускоряет  ее.

П одним аю т м ачту  с пом ощ ью  лебедки  и бл 
подвеш енного на дереве на высоте 10 м. М* 
закреп ляю т 7— 8 р астя ж к ам и  из троса толщи 
15 мм и длиной 45 мм. В ы сота мачты  12 м, а расс 
ние о т  нее д о  внутренних прогонов разворотной а 
кады  —  14 м, благодаря  чем у обеспечйва* 
безопасность заняты х на эстак ад е  рабочих.

Т релевка спаренными лебедкам и  по принято 
К рестец ком  леспром хозе схеме1 имеет ряд прев 
щ еств:

1. Тросы  вспом огательны х б арабан ов  соедй 
ю тся вместе в одну общ ую  тяговую  систему, кото 
позволяет попеременным вклю чением бараба 
обеих лебед о к  разворачи вать хлы сты  и оттягав 
трос обратно. Б л аго д ар я  этом у устраняется тяже 
работа на обратной подаче вручную троса вспом< 
тельного б ар аб ан а . В результате количество р; 
чих, заняты х на этой операции, сокращ ается  с 
ты рех (при раздельн ой работе двух лебедок) до 
ного (при спаренной работе лебедок).

2. П овы ш ается  производительность труда г 
чиков, т а к  к а к  их число остается неизменны! 
см енная вы работка установки увеличивается вд

3. П о гр у зка  хлы стов на сцепы  вразнокомел 
устраняет неравном ерн ость загрузки  сцепов, о( 
ную при работе одиночны х трелевочны х лебедок

4. Зн ачительно в о зр астаю т вы работка на э 
тропилу и производительность на валке леса  в. 
щ иков, обслуж иваю щ их д в е  лебедки  вместо од

В целом  ком п лексная производительность на 
точной линии при работе  спаренными лебедк 
возрастает  примерно на 40%> по сравнению  с тре 
кой одиночны ми лебедкам и .

Д л я  п о г р у з к и  х л ы с т о в  на сцепы 
лю бом  способе трелевки л еса  применяю тся одн! 
рабан ны е лебедки  ТЛ-1 с двум я стрелами и по 
зочны м устройством , разработанн ы м  научным 
трудником  Ц Н И И М Э , лауреатом  Сталинской 
мии А. А. Н иколаевы м  (рис. 3).

Это устройство  значительно облегчает отта 
вание погрузочны х тросов. К  погрузочной лебе 
установленной на клетке  вы сотой 1,6 м, подв< 
наклонны й рельсовы й путь длиной 15 м. П о эт
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Рис. 4. Вывозка хлысгов ко узкоколейной железной дороге в Крестецком леспромхозе.

(фото Е. К- Артемьева)
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М аневровы е паровозы  вы водят по таким  усам  со 
скоростью  5 км в час по д в а — четы ре груж ены х сцепа 
(рис. 5). Н а строительство  1 км  усов затр ачи вается  
150— 200 человекодней .

Н еско л ько  слов о прицепном составе .
Н а  п латф орм ах-сц еп ах  прим еняю тся деревянны е 

стойки с зам кам и  конструкции К л и м о ва— Н иколаева, 
которы е о казал и сь  надеж н ы м и  в работе. Д л я  более 
ж естко го  ^скрепления п л атф о р м  в груж ены х сцепах , 
по предлож ению  А. В. В аси льева , использую т один 
из! перевозим ы х хлы стов. Э тот , т ак  назы ваем ы й 
ды ш ловой, хлы ст у кл ад ы ваю т  на центры  коников, и 
двум я коротким и 2-м етровы м и тросам и с кольцам и 
на кон ц ах  прикрепляю т с пом ощ ью  ж елезн ого  ш тыря 
к  неподвиж ны м  проуш инам , приболченны м к сред 
ним продольны м  брусьям  коников (рис. 6).

Н а н и ж н е м  с к л а д е  в К рестец ком  л ес 
пром хозе вы полняю т следую щ ие операции: разгру
ж аю т  хлы сты  и р азд ел ы в аю т  их на длинномерные 
сортим енты ; сортирую т долготье ; разд елы ваю т 
м елкотоварное и др о вян о е  долготье ; ш табелю ю т д е
ловое долго тье  и у к л ад ы в аю т  в поленницы дрова; 
гр у зят  леь в ж елезн одорож н ы е вагоны  ш ирокой 
колеи.

К ром е того , н а  ниж нем  ск л ад е  работаю т д в у х 
рамный лесопильны й цех, вы пускаю щ ий хвойные и 
лиственны е обрезны е пилом атериалы ; тарны й цех, 
перерабаты ваю щ ий отобранную  при р азд ел ке  дров 
древесину на тарную  д ощ ечку , клепку и ш ту к ату р 
ную д р ан ь  (30— 50 м3 в день), и ш п алорезвая  у с т а 
новка.

Д оставлен н ы е на ниж ний скл ад  (рис. 7) сцепы 
подаю тся в разгрузочн ы й узкоколейны й тупик 2 к 
разделочны м  п л о щ ад к ам  3.

Хлысты р азгр у ж аю т  двум я бревн освалам и  
Ц Н И И М Э -0-2  5  при помощ и трехбарабан н ой  л ебед 
ки 4 на разделочную  п л о щ адку , где  их р аскр яж евы 
ваю т на сортим енты  электропилам и Ц Н И И М Э -К 5 
(рис. 8).

С ортименты  о ткаты ваю т по п лощ адке  к сорти
ровочном у транспортеру  —  цепной л есо таске  (см. 
рис. 7, 6 ) . П о тран сп ортеру  бревна передвигаю тся 
вдоль ф ронта ш табелей , и сортировщ ики сбр асы ва
ют сортименты  на подш табельны е места.

М елкотоварное долго тье  и тонком ерны е дрова 
сбрасы ваю т с транспортера на располож ен ную  про-

пути передвигается вагон етка, на одном  конце к о 
торой (ближайш ем к лебедке) см онтирован блок. 
Грузовой трос лебедки , прой дя через блок, во зв р а
щается к лебедке, где  он прикреплен к скобе на 
клетке. К другом у концу вагонетки  прикреплены по
грузочные тросы, проходящ ие через верхние и н и ж 
ние блоки стрел.

вместо шпал применяют плахи 
из дровяного леса толщ иной 

| 25—30 см и длиной 2—4 м.

В отдельных местах, если не
обходимо, под плахи у кл ад ы 
вают продольные подкладки. 
Тип укладываемых рельсов —
18 кг/пог. м.

Рис. 7. Схема нижнего склада:
I _  тупик колеи 1524 мм ; 2 — узкоколейная ж елезн ая  дорога: 3 — раскряж евочны е площ адки. 
4 — лебедка ТЛ-3; 5 — бревносвал; в — продольный цепной транспортер №  1; 7 -  приводная станция 
транспортера № 1; 8 — продольный цепной транспортер № 2; 9 — приводная станция транспортер* 
.№ 2; по — эстакада  д л я  разделки  балансов: 11 — балансирная пила; 12 — окорочный сганок; 13 — 
рельсовый путь; 14 — передвижной цепной транспортер; 15 — противопож арная дорога; 16 — лесо
пильный цех; 17 — тарный цех; 18 — элеватор ЭЖ Д-3; 19 — паровы е краны ; ВО — эстакада д л я  р а з 

делки  дров; 21 — цепной колун

Рис. 6. Закрепление дышлового хлыста

Во время подъем а п ачки  хлы стов грузовой трос 
лебедки подтягивает вагонетку  вверх  по рельсовом у 
пути. Когда хлысты погруж ены  на сцепы , вагонетка 
скатывается по наклонному пути вниз и своей тяж е
стью разматывает трос с лебедки , облегчая  этим  об
ратную оттяж ку погрузочны х тросов от стрел  к 

I  хлыстам.
Для в ы в о з к и  х л ы с т о в  использую тся 

узкоколейные паровозы  типа П Т-4 и сцепы  из двух  
узкоколейных платф орм , оборудованны х п о во р о т
ными кониками (рис. 4). П о м агистральны м  ж ел езн о 
дорожным путям и ответвлениям  хлы сты  вы возят  

К  поездами из 8— 10 сцепов со 
средней нагрузкой до 200 м3 на 

$  среднее расстояние 16,7 км.
Маневровые паровозы  типа 

0П-2 формируют груж ены е сц е
пы в поезд и расставляю т по- 

Ц  рожние сцепы под погрузку по 
 ̂ временным усам, уклады вае- 

мым без балластировки.
Для прокладки усов в Кре- 

Щ  стецком леспромхозе на сырых 
и заболоченных участках пути
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Рис. 8. Сцеп с хлыстами перед разгрузкой у эстакады, где раз
делывается последний хлыст из предыдущей партии {фото 

Е. К- Артемьева)

тив разделочной эс та к а д ы  специальную  п л о щ ад 
ку 10, гд е  бревна р азд ел ы ваю т  б алан с ирной пилой 
на б ал ан сы , рудничную  стойку и д рова.

О сновную  м ассу крупном ерного дровян ого  дол- 
готья  н ап равляю т по транспортеру  в дальний конец 
скл ад а , к р азделочн ой  п л о щ адке  д л я  дров 20, где  
установлены  балан си рны е пилы и д в а  цепных к о л у 
на. Д ровяны е кр яж и  больш ого ди ам етра (от 34 см 
и выш е) раскр яж евы ваю т электропилой Ц Н И И М Э - 
К5.

Д ровян ое долго тье  р азд ел ы в аю т  на кр яж и  д л и 
ной 0,75— 1 м, которы е р аскал ы в аю т  м еханическим и 
колунами. К олоты е дрова д о ставл яю т  цепными 
транспортерами 14 к фронту погрузки, где  д р о ва  по
даю т в вагоны  ш ирокой колеи или вы клад ы ваю т в 
поленницы.

Рис. 9. Паровой кран грузит деловое коротье в 
вагон широкой колеи (фото А. К. Артемьева)

П о г р у з к а  деловы х сортиментов в вагоны ши 
рокой колеи, а так ж е  ш табелевка у фронта погрузи 
о сущ ествляю тся  паровы м и кранам и (рис. 9) и эле 
ватором  Э Ж Д -3  (рис. 10).

О бъем  суточного производства в Крестецком 
леспром хозе в летний период 1950 г. был 480 м3, ! 
осенне-зимний сезон 1950/51 г. увеличился до 600 м} 
а летом  текущ его  года —  до 620 м3.

Л етом  1950 г., к о гд а  работы  на л есосеках  велим 
в о д н у  смену, в леспром хозе было три мае те роки л 
пункта с ш естью  поточными линиями, в том  числ« 
трем я лебедочны ми и тремя тракторны ми. В осенне- 
зимний сезон д в а  м астерских пункта из.' четырех ра
ботаю щ их были переведены  на работу  в две смены, 
при этом  число поточных линий было доведено до 
восьми: четы ре лебедочны х и четыре тракторны х.

Л етом  1951 г. весь объем  производства выпол
няется  трем я м астерским и участкам и с четырьмя 
поточными линиями, работаю щ им и в две смены. В 
этом  году  резко  изменилось соотнош ение трелевоч
ных средств: на трех из четырех поточных линии 
прим еняется трелевка лебедкам и.

Рис. 10. Элеватор Э Ж Д -3  штабелюет лес на нижне1а склал 
(фото Е. К- Артемьева)

Н иж ний скл ад  леспром хоза, начиная с лет; 
1950 г., р аб о тает  в д ве  смены. В ы возка хлы стов ле 
том 1950 г. вел ась  в две, а начиная с осени —  в тр! 
смены.

О дин м астерский уч асток  объединяет две  поточ 
ные линии. Р асстан о в к а  рабочих на мастерском 
пункте при трелевке лебед кам и  или тракторам и ([ 
сезон 1950/51 г.) п о казан а  в табл . 1.

Т а б л и ц а  1 
Р а сст а н о в к а  р а б о ч и х  на  м а стер ск ом  п ун к те

• С Количество рабочих в одну
см ену

Н аименование работ при трелевке при трелевке
лебедкам и тракторами

.ТЛ-3 КТ-12
• -* (2 поточные линии) {2 поточные лини)

П одготовительны е работы 5 3
Валка л еса ............................ 4 4
О брубка, сбор  и сж и гани е

сучьев . . . . . . . 10 9
Т релевка леса ........................ 14 12
П огр узк а  хлыстов на верх

нем  складе ........................... 6 6
И т о г о  . . . 39 34

8
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1

Как видно из таблицы , д ля  вы полнения п о д го то 
вительных работ (п одготовка лесосеки , вы рубка 
густого подлеска, уборка опасны х деревьев, в а л е ж а ) 
мастерский участок  р асп о л агает  специальны м  эве
ном из 3—5 рабочих, обслуж и ваю щ и х д в е  поточные 
линии.

На одной иэ  поточных линий, располагаю щ ей  
двумя спаренными лебедкам и  (см енная вы работка 
80 м3), работают: звено вальщ и ков из д в у х  человек 
(моторист и рабочий с валочной ви лкой ), п ять  обруб
щиков сучьев, д ва  лебедчи ка, четыре прицепщ ика 
на лесосеке и один отцепщ ик-разворотчик и звен о  из 
трех грузчиков (лебедчик и д в а  зацеп щ ика).

На поточной линии с тракторной трелевкой  (два 
трактора, общ ая см енная вы работка 70 м3) к а ж д ы й  
трактор обслуж ивается звеном  из> трех человек 
(тракторист, помощ ник тракториста  и прицепщ ик), 
на остальных операциях со став  рабочих тако й  ж е, 
как и при трелевке лебедкам и.

На нижнем складе при суточном  объем е произ
водства 600 м3 расстан овка рабочих бы ла такой  (на 
две смены):
Разгрузка хлыстов б р е в н о с в а л о м ............................  4 чел.
Раскряжевка х л ы с т о в ...................................................
Сортировка д р е в е с и н ы ...............................................
Разработка балансового и дровяного долготья
Штабелевка д р е в е с и н ы ...............................................
Погрузка древесины в вагоны ........................

4
16
28
44
23
20

И т о г о . . . . . .  135 ,

Все механизмы в л есу  и на нижнем складе, за 
исключением тракторов К Т-12 и паровы х кранов, 
электрифицированы. Э лектрический ток подается  от 
передвижных электростанций, установленная м ощ 
ность которых в осенне-зимнем сезоне составляла 
616 квт, в том числе в лесу  250 квт, на нижнем ск л а 
де — 366 квт.

Для удешевления стоимости электроэнергии и со
кращения затрат на обслуж ивание передвиж ны х 
электростанций на нижнем с к л а д е  К рестец кого  лес
промхоза начато строительство центральной эл ек 
тростанции.

Пуск центральной электростанции позволит вы
свободить большое количество передвиж ны х эл ек
тростанций, обеспечит устойчивость энергетической 
базы и даст возм ож ность значительно сократить 
число вспомогательных рабочих. Т ак , вм есто 50 че
ловек, обслуживавших в осенне-зимнем сезоне
19 передвижных электростанций, с  вводом  в экспло- 
атацию центральной электростанции потребуется не 
больше одной трети этого числа.

Одним из важнейших п о к азател ей  преимущ еств 
новой технологии является устойчивая и ритмичная 
работа леспромхоза на протяж ении отдельны х м еся
цев и всего года.

Устойчивая работа К рестецкого  леспром хоза за 
последний год характеризуется следую щ им и дан н ы 
ми о ежесуточной вывозке:

1950 г.

Июль..................................
Август ...............................
Сентябрь . . . • .

В среднем за 111 квартал .
О ктяб р ь ........................
Ноябрь ...........................
Декабрь ...........................

В среднем за IV  квартал

О бъем  
с р е д н е 

суточной  
вывозки в м'*

491
485
528
500
500
538
650
580

1951 г.
Январь • . . . . •  ................................................
Ф евраль . . .............................................................
М а р т ................................................................................ 650

В ср едн ем  за 1 к в а р т а л ..........................................
А п р е л ь .............................• ........................................  б*™

О том, что устой чи вая  работа  леспром хоза не з а 
висит от особен ностей  сезон а, убедительно говорит 
успеш ное вы полнение апрельского  плана.

В табл . 2 сопоставлен о  п оквартальн ое распре
деление объем ов вы возки  л еса  в К рестец ком  л е с 
пром хозе (в “/о к  годовом у  итогу).

Т а б л и ц а  2

П о к в а р та л ь н о е  р а с п р е д е л е н и е  го д о в о г о  п л ан а вы возки  
л е с а  в К р ест ец к о м  л е с п р о м х о з е  (в % к г о д о в о м у  и т о г у )

Г о д ы

К в а р т а л ы

1 II III IV

1948 (ф актическое вы полнение) . 58 13 11 18
1950 (ф актич еское вы полнение) . 19 14 31 36
1951 ( п л а н ) ......................................• . 25 22 26 27

К ак  видно из таблицы , до перехода К рестец кого  
лесп ром хоза  на ком плексную  м еханизацию  л есо за 
готовки  носили резко  вы раж енны й сезонны й х а р а к 
тер: объем  вы возки  в п ервом  и четвертом  кв ар тал ах  
бы л в 3 р а за  больш е, чем во втором  и третьем . С 
переходом  ж е  леспром хоза на новую технологию  р а 
боты  распределен ие п лан а  л есо заго то во к  по к в а р 
тал ам  стало  значительно более равном ерны м .

Л еспром хоз покончил с текучестью  рабочих, пол
ностью о тк азал ся  от сезонников и р аботает  только 
с постоянны ми кад рам и  рабочих.

Б л а го д а р я  успеш ном у освоению  рабочими про
грессивны х м етодов работы  и ум елом у и сп ользова
нию м еханизм ов значительно п овы силась прои зводи
тельн ость труда.

К ом п лексн ая  го д о в ая  вы работка на одного  спи
сочного рабочего  лесп ром хоза , зан ятого  в лесоэкс- 
плоатации , в 1950 г. со став и л а  277,6 м3 против 
180 м3 в 1949 г., следовательн о  вы росла на 55%>. В 
первом  к в а р т а л е  1951 г . ко м п л ексн ая  вы работка ещ е 
более возросла.

Э ф ф ективное использование в К рестец ком  л е с 
пром хозе технической б азы  иллю стрируется приве
денны м и в табл . 3 дан ны м и о вы работке на один 
списочный механизм .

Т а б л и ц а  3 
В ы р а б о тк а  на оди н  сп и соч ны й м ех а н и зм

М еханизмы

1950 г. О сенне-зимний 
сезон 1950/51 г.

Электропилы Ц Н И И М Э -К 5 на 
валке и раскряж евке леса . 

Э лектростанции П ЭС -12-200 на 
валке и раскряж евке леса . 

Л ебедк и  ТЛ-3 на трелевке леса 
Тракторы КТ-12 на трелевке

л е с а ........................................................
Л ебедки ТЛ-1 на погрузк е леса 
Паровозы узкоколейны е на вы

возке леса . . . . . . . . . .

я
й
н
со

. о Я 

а С В 
ты

с.
 м

:

в 
% 

к 
пл

ан
у

3 ,8 118,9 1 ,9 128,7

19, 7 153,4 9 ,6 127,7
6,1 190,6 4 ,4 146,6

5 ,3 99 3 ,4 125,0
7 ,5 172,8 3 ,9 133,3

3 6 ,4 151 ,Г 18,8 125,9
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К ак  видно из таблицы , вы работка на все м ех а
низмы (кром е1 тракторов  в 1950 г.) значительно пре
вы ш ает плановы е нормы. С ильная заболоченность 
почвы в весенню ю  и осенню ю распутицу  не п озво 
лила полностью  и сп ользовать  тракторн ы й  парк, что 
и отр ази л о сь  на п о к азател ях  вы работки .

П равильны й подбор ком п лекса  м еханизм ов с уче
том м естны х условий б у дет  сп особствовать в д а л ь 
нейш ем ещ е более  эф ф ективном у и рентабельном у 
использованию  лесозаготовительной  техники.

В аж ную  роль в повыш ении вы работки  на списоч
ный м еханизм  и грает внедрение двухсм ен ной р або 
ты.

Х орош ее и сп ользован ие техники, рост производи
тельности  тр у д а , а т а к ж е  р езкое сниж ение остат 
ков древесины  в лесу  и на ниж нем  скл ад е  б л аго д ар я  
поточной организац ии  п рои зводства  — все это б л а 
гоприятно ск азал о сь  на эконом ических п о к азател ях  
работы  предприятия.

П о сравнению  с 1949 г. себестоим ость заготовки  
леса (вклю чая  р азд ел к у  и сж и ган ие сучьев) снизи
л ась  на 2 6 % , м еханизированной трелевки  л еса  —  на 
3 3 ,3 % , вы возки  л е с а  —  на 11,1%  и п огрузки  леса в 
вагоны  ш ирокой колеи —  на 19,6% . В 1950 г. лес
пром хоз сэконом ил больш е м иллиона рублей  и не 
испы ты вал ф инансовы х затруднений.

П олн ая  м ехан и зац и я  л есо заго то в о к  требует по
выш ения технического уровня и квали ф и кац и и  р а 
бочих. Э том у важ н о м у  д ел у  в К рестец ком  л есп р о м 
хозе уделяю т больш ое внимание. Т олько  за  6 м еся
цев (с октября 1949 г. по м арт  1950 г.) число рабочих, 
имею щ их техническую  специальность, увеличилось 
с 73 до 160 человек.

Рабочие проходили обучение на курсах  и на про
изводстве, где их прикрепляли к лучш им стах ан о в 
цам . В проведении технической учебы  д л я  рабочих 
участвую т инж енерно-технический персонал  л е с 
пром хоза и работники Ц Н И И М Э .

С и стем ати ческое курсовое  и производственное 
обучение рабочих, приобретение ими в процессе р а 

боты  по-новому производственны х навы ков — 
это способствовало  том у, что в леспром хозе В1 
вал ся  стойкий, работоспособны й коллектив мех, 
заторов.

Э лектропильщ ики В. А. Еф им ов, А. А. Ману
А. 'Н. Е рем еев, М . П. Рагозин , Н. М. Большев, 
бедчики на трелевке леса Н. Ф. Ф ролов, А. И. \ 
нов, м аш инист п аровоза А. Г. Калинников, ле( 
чик погрузочной лебедки  И. И. К оротков  и мне 
други е систем атически  перевы полняю т нормы вь 
ботки, п о казы вая  вы сокие образц ы  трудовой и г, 
и зводственной дисциплины.

Выполнение установленного  технологическ) 
п роц есса  и реж им а работы  находится в леспромх 
под неослабны м  контролем . И тоги работы  подво; 
на еж едн евн ы х  планерках  в присутствии директ! 
леспром хоза и на мастерских пунктах. Большой 
терес п ред ставляет  опы т м астера 1-го мастерсю 
пункта М . И. Ш илкина, вы двинутого недавно за 
личную работу  на долж н ость  технорука лесоучй 
к а . М астер М . И. Ш илкин внимательно наблюй 
за качеством  работы  к аж д о го  рабочего, после сме 
на коротких совещ ан иях с рабочими он обсуж; 
зам еченны е недочеты  и нам ечал  меры для их усг 
нения. П о д тяги вая  таки м  образом  отстаю щ их, м 
тер доби вался  вы полнения норм вы работки все 
рабочими своего пункта.

К рестецкий опы тно-показательны й леспромл 
стал  ш колой м еханизации для работников друг 
лесозаготовительны х предприятий. В 1950 г. с ра< 
той лесп ром хоза  ознаком ились многие инженер! 
технические работники лесозаготовительны х пр; 
приятий, трестов и главков . В леспром хозе побыва 
свы ш е 600 человек. В 1951 г. через курсовую  с< 
леспром хоза долж на пройти ты сяча инженерно-т 
нических работников.

П ервы е итоги работы  К рестец кого  леспромхо 
убедительно п о к азали , что новая  технология ле( 
заго то во к  засл у ж и вает  сам ого  ш ирокого расщ 
странения.

В. П. Калиновский
Гл. и н ж ен ер  треста Свердлес

И. И. Фридман
Гл. инж енер И рбитского леспро 

хоза

Автомобильная вывозка леса в хлыстах 
в Ирбитском леспромхозе

рбитекий лесп ром хоз треста  С вердлес, успеш но

Ж—  выполнив план первого к в а р та л а  1951 г., занял 
первое место во Всесою зном социалистическом  

соревновании предприятий лесной промы ш ленности 
и зав о ев ал  п ереходящ ее К расное зн ам я В Ц С П С  и 
М инистерства лесной пром ы ш ленности С С С Р. К 
1 м ая  леспром хоз досрочно  заверш ил вы полнение 
полугодового  плана вы возки  л еса .

У ровень м еханизации заго то вк и  л еса  в истекш ем 
осенне-зим нем  сезоне д о сти гал  в леспром хозе около 
60 % , п о д во зка  бы ла м еханизи рована на 5 0 % , п о 
гр у зка  —  на 20% . Н а валке леса  прим еняю тся 
электропилы  В А К О П П  и Ц Н И И М Э -К 5, на п о д во з

ке —  тракторы  К Т -12 и конный обоз. П огрузка пр 
и зводи тся  с помощ ью  автомобильны х кранов «Яна 
рец» или лош адьм и  (лопарны м способом ).

С редняя производительность трелевочного тра 
тора за  смену в первом квартале  была 56 м3, ко 
плексн ая вы работка на одного рабочего поточи 
ком плексны х бригад  (которы е охваты ваю т пока е1 
только 2 0 %  програм м ы  леспром хоза) —  2,2 м3 д[ 
весины.

В лесп ром хозе  выросли зам ечательны е кадры  ст 
хан овц ев , хорош о овладевш и х  м еханизм ам и. В : 
числе —  электропильщ ик П авел  М ихайлович № 
нов и пом ощ ник м оториста электропилы  Никол

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Тихонович М олодых, которы е в крош лом  сезоне 
выполняли сменное зад ан и е  на 180°/с|, тракторист - 
трелевщик Константин А лексеевич О рлов, си стем а
тически перевыполнявший норму на 15% .

Перед Ирбитским леспром хозом  в текущ ем  году  
поставлена задача перейти на ком плексную  м ехани
зацию лесозаготовок и довести  уровень м еханизации 
заготовки на 90%?, подвозки  до 92% , а погрузку  и 
вывожу механизировать полностью .

Леспромхоз работает в н асаж ден и ях  с п р ео б л ад а 
нием сосны и запасом  на 1 га 260 м3. Заготовлен н ая  

I древесина вывозится на расстояни е 14— 16 км по 
Курьинской авто-лежневой дороге, примы каю щ ей к 
молевой сплавной реке.

С июня 1950 г. К урьинская д орога  частично пере
ведена на вывозку леса  в хлы стах . Э тот м етод  вы 
возки будет .положен в основу  реконструируем ого 

I  технологического процесса И рбитского и р яда  дру- 
* гих леспромхозов.

Поэтому мы считаем полезным более подробно 
рассказать в статье о накопленном  опыте ав то м о 
бильной вывозки леса в хлы стах.

Подготовка самой дороги к перевозке хлы стов не 
представила больш их затрудн ен ий —  приш лось 
только удлинить пути р а зъ е зд о в  д о  26 м и расш и 
рить панели на кривы х на одну пластину, т . е. на 
22—26 см.

Для вывозки леса в хлы стах  использую тся а в т о 
мобили ЗИС-21 со стан дартны м и З-тонными п о л у 
прицепами. Автомобиль соединен с прицепом  при п о
мощи удлиненного ды ш ла и двух  перекрестны х тяг 

! (рис. 1).
Дышлом служ ит деревянны й брус, сечением 

16X16 см, с ж елезной  скобой на переднем  конце 
I  для прикрепления к тяговой  скобе автом обиля и не

сколькими сквозными отверстиям и  на др у го м  конце 
для пропуска удлиненного ш кворня кон ика автоп ри 
цепа. Чтобы предотвратить бы стры й износ стенок, в 
отверстия бруса вставлены  отрезки  труб.

Дышло поддерж ивается  снизу на рам е автом об и 
ля двумя скобами, прикрепленны ми к  ее поперечны м 
брусьям, и мож ет свободно перем ещ аться  по всей 
длине скобы (650 мм) в то  время, когда автом обиль 
проходит повороты дороги.

Натяжение тяг, изготовленны х из троса  д и ам ет 
ром 15 мм, регулируется талрепам и . К онцы  тяг при- 

| креплены к крючьям на к о н ц ах  лонж ерон ов рам ы  
автомобиля и на рам е автоприцепа, при этом  
твердо соблюдается сим м етричность располож ен ия 

> точек крепления тяг по отнош ению к продольной оси 
автомобиля и прицепа. В м есто тросов леспром хоз 
намечает применить д ля  тяг  ж елезн ы е стерж ни .

Расстояние м еж ду коникам и автом обиля и прице
па зависит от длины перевозим ого  леса  и в И рбит- 

I ском леспромхозе составляет 9 ,5— 10,5 м. В этих 
| условиях хлысты не провисаю т м еж ду  маш иной и 

прицепом, и хотя кон цы  их сильно свеш и ваю тся за 
коником прицепа, это не вы зы вает  каких-либо з а 
труднений.

Для погрузки хлы стов на автомобили прим еняет
ся трактор КТ-12 или л еб ед ка  Т Л -3  с м ачтовой 
установкой. В обоих слу чаях  м еста погрузки о б о р у 
дуют простейшими погрузочны ми эс та к а д а м и  на 
пнях или стойках. Стойки соединяю т поверху  п ро
дольной насадкой, в которую  врублены верхние кон
цы наклонных покатов, врытых нижними концам и в 
землю.

Д л я  то го  чтобы  и зб еж ать  необходи м ость вы рав
нивать перед  погрузкой  ком ли подтрелеванн ы х хлы 
стов, на погрузочной э с т а к а д е  устроено описы ваем ое 
ниж е неслож н ое приспособление.

В продольную  н асад к у  у кон ц а крайнего  п р од оль
ного п оката , по котором у н атаски ваю тся  комли х л ы 
став , врублено стесанное с внутренней стороны  о т 
бойное бревно, которое толщ е остальн ы х покатов  и 
располож ен о  под углом  к ним. При натаскивании 
пачки на автом обиль комли хлы стов скользят вдоль 
отбойного  бревна, вы равниваю тся, и хлы сты  у к л а 
д ы ваю тся  в кузов  та к , что м еж д у  их ком лям и  и к а 
биной сохран яется  необходи м ы й разры в.

Рис. 1. Вид прицепа и соединительного дышла

Т рактор  К Т -12 устан авли ваю т против эстак ад ы  по 
другую  сторону автодороги  и тросом  тракторной 
лебедки  н атаски ваю т п ач к у  хлы стов на автомобиль. 
А втом обиль полностью  загр у ж а е тс я  таки м  способом 
в д в а  приема, причем  на п огрузку  о дн ого  воза  за т р а 
чивается  в средн ем  7— 12 м инут1.

П ри погрузке хлы стов лебед кам и  верхний склад  
устраи вали  двусторонним  по схеме, приведенной на 
рис. 2. С п рава от одного  и сл ева  от дру го го  участка  
дороги , являю щ и хся продолж ени ем  один д ругого , 
построены  погрузочны е пути  с эстак ад ам и  и у с та 
новленными попарно против к аж д о й  из них погру
зочны ми м ачтам и. Д л я  погрузки  на этом  сдвоенном  
складе и сп ользовали сь д в е  лебедки  Т Л -3 , пи тавш ие
ся током  от электростанци и  П Э С -60, о б сл у ж и вав 
шей трелевочную  лебед ку . У спеш но применяю тся 
для  этой  ц ели  и автом обильны е кран ы  «январец».

С корость дви ж ен и я  автом обилей на вы возке леса 
в хлы стах  ничем не отли чалась от скорости при вы 
возке сортим ентов и со ставл ял а: с грузом  —  10—

1 Погрузка хлыстов этим ж е способом описана в статье 
Д . Ф. Лескина и П. К. Матвеева «Вывозка деревьев с кроной 
на автомобилях» («Лесная промышленность» № 6, 1961 г.).
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15 к м /ч а с  и порож нем  — 20— 25 км /час . Н агр у зка  на 
рейс б ы ла в среднем  7— 8 м3, а в отдельны е рейсы  
д о сти гал а  9 ,5— 10 м3. П ри этом  автом обиль не пере
гр у ж ал ся , но значительно п ер егр у ж ал ся  прицеп, что 
вы звало  необходи м ость усилить его рессоры  и д а ж е  
применить деревянн ы е подуш ки д л я  ограничения их 
осадки .

П р акти к а  работы  п о к а за л а , что гр у зо п о д ъ ем 
ность и прочность обы чны х одноосны х полуприцепов 
недостаточн ы . П рименение этих прицепов сн и ж ает 
возм ож н ую  эф ф екти вн ость хлы стовой  вы возки  и 
п оэтом у  их н ад о  зам енить более  мощ ными.

Рис. 2. Схема двустороннего склада:
1 — авто-леж невая дорога; 2 — погрузочные пути; 3 — погрузочные 

мачты; 4 — погрузочная эстакад а ; 5 — отбойное бревно

К разгрузочн ой  п л о щ а д к е  на ниж нем  ск л ад е  п ри 
м ы кает р азд ел о ч н ая  эс т а к а д а , вдоль которой  прохо
д я т  рельсовы е пути д л я  передвиж ен ия сортировоч
ных вагонеток. В связи  с ограниченностью  эн ерге
тической базы  ниж него с к л а д а  (зд есь  р аб о тает  
электростан ц и я  П Э С -12, п и таю щ ая  током  пилы 
В А К О П П  н а  р аск р яж ев к е ) был вы бран наиболее 
простой вариант разгрузки : сам о р азгр у зка  авто м о 
биля с использованием  лебедки  Т Л -1 .

Рис. 3. Переоборудованный санный прицеп

С этой целью на ко н и ках  автом оби ля  и полупри
цепа укреплены клинообразны е н аклад ки , обш итые 
по верхней наклонной плоскости  толсты м  полосовы м 
ж елезом . Вы сота н ак л ад ки  в ш ирокой части  200 мм. 
Д л я  того  чтобы обеспечить равном ерную  нагрузку  
автом обиля и устранить см ещ ение верш ин хлы стов, 
коник автом обиля укорачи ваю т со стороны  острия 
клина на 200 мм, а коник полуприцепа д ел аю т  на 
0,5 м короче коника автом обиля. Н а м есте р азгр у зки  
против разгрузочн ой  площ адки  д о р о га  у л о ж ен а  н а 
клонно, т. е. н аруж н ая  панель п од н ята  на 30— 35 ом 
выш е внутренней, прим ы каю щ ей к п лощ адке .

А втом обиль, груж енны й лесом , о стан авли вается  
на наклонном  участке пути, после чего о дн оврем ен 
но откиды ваю т стойки на автом обиле и прицепе. 
О ткры вая стоечны е зам ки при пом ощ и см онтиро

ванны х на кониках  тросов, рабочие стоят в стор^а] 
противополож ной той, ку д а  разгр у ж аю т хлыстыны

При р азгр у зк е  по этом у способу (представлякСр, 
му собой некоторое упрощ ение способа, предлоид г 
ного членом С вердловского  Н И Т О  А. А йзенбер^ 
с автом обиля обычно легко  свали ваю тся  все сои ; 
вы е хлы сты , березовы е ж е  и осиновы е хлысты ^.л  
ли ваю тся  не все сразу. О днако разгрузка  оставило 
ся на автом обиле хлы стов не п редставляет  затр^р 
нений, т а к  к а к  д л я  этого  используется лебедка Т.'ш;

Л еб ед к у  п и тает  током  электростанци я ПЭС-си 
ко то р ая , как  мы у казы вал и  выш е, одновреме^ 
д ает  энергию  д л я  пил В А К О П П , работающих Гр 
р аскр яж евке .

С м енная производительность автомобилей в зК( 
ний пери од  бы ла в среднем  15— 20 м 3, а в отделы0( 
смены д о сти гал а  34 м3. П ри этом  следует отмен 
что лето  1950 г. бы ло дож дли вы м  и у трасс не бь 
д остаточн ы х  зап асов  подвезенной древесины. I 
это  значительно сниж ало производительность ! 
возки.

Зимой в И рбитском  леспром хозе лес  вывозят: 
одноколейной ледяной  дороге . П оэтом у  при пера 
д е  на вы возку  леса  в хлы стах  приш лось переобо; 
д о вать  д л я  этой цели санны е прицепы АОС-6, кот 
рыми леспром хоз р а с п о л агает  в достаточном  ко.10 
честве. ^

П ереоборудование саней А О С-6 на прицепы-рои 
пуски по чертеж ам  Ц Н И И М Э  связан о  с большой р  
конструкцией , сводящ ейся к изготовлению  почти е 
вых прицепов. И спы тания прицепов, переоборудр 
ванны х леспром хозом  по чертеж ам  Ц Н И И М Э , покл 
зали, что эти прицепы неудобны  в работе. Так, 1 
связи  с тем , что тяги  прикреплены к поперечно#1 
брусу прицепа, при трогании саней с места вози, 
к а е т  дополнительное усилие, при ж им аю щ ее полоз 
колее и затрудн яю щ ее сдвиг саней. К ром е того, рэ1 
стояние м еж д у  точка ми крепления тяг на прицепе I1 
проекту Ц Н И И М Э  (2100 мм) слиш ком  велико и вь' 
зы вает необходим ость п о м ещ ать  на рам е автомобш 
гром оздкий поперечный брус. Все это осложни 
конструкцию  и приводит к  бы стром у р асш аты вай  
и повреж дению  прицепов. В ведение на прицепе гш  
ротного коника т а к ж е  не вы зы вается  необходим! 
стью, а только  ослож няет его конструкцию .

Вот почем у в дальнейш ем  при переоборудованн 
санны х прицепов леспром хоз о тказал ся  от схем! 
предлож енной Ц Н И И М Э , и частично использош 
конструкцию  прицепа Л есм етп роекта . При этом к» 
струкция прицепа в основном  остается  неизменно 
(рис. 3), только  на головке п олоза помещаете 
т я го в а я  рам ка, к которой концы  тяги  прикрепляю 
на том ж е  расстоянии один от другого, на каком н: 
ход ятся  точки  крепления т яг  на лонж ерон ах маший 
Т акой  способ крепления тяг  значительно облегчае 
троган ие саней с места.

Д альнейш ие испытания п оказали  т ак ж е , что ш 
соединении автом обиля с санны м  полуприцепом 
помощ ью  ды ш ла автом обилю  приходится делать л 
верхнем и ниж нем  ск л а д а х  специальны й разворо 
что услож н яет  устройство складов , и, кром е топ 
при движ ении п орож нем  полуприцеп сильно разй 
вает д орогу . П оэтом у  ды ш ло было убрано, и пол; 
прицеп соеди н яется  с автом обилем  только крестовя 
сцепкой.

При д ви ж ен и и  порож нем  тяги  убираю тся, и пр 
цеп буксируется  непосредственно за автомобилем.

12 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Использование на зимней вы возке  леса  в хлы стах  
санных полуприцепов, переоборудованны х описан
ным выше способом, д ал о  хорош ие результаты . Т ак , 
средняя нагрузка на рейс состави ла 12 м3 против 7 —
8 м3 при вывозке л еса  в сортим ентах в хех ж е  у сло
виях.

Говоря о преимущ ествах вы возки  л еса  в хлы стах , 
следует отметить, что при этом  способе вы возки вы 
сота груза на автом обиле значительно м еньш е, чем 
при перевозке сортим ентов. Б л а го д а р я  этом у  улуч
шается устойчивость автом обиля и, кром е того , 
сильно уменьш ается давлен и е на стойки коников, а 
следовательно, у стр ан яется  возм ож н ость  сам о р аз- 
грузки автомобиля в пути.

Переход на вы возку  леса  в хлы стах  привел к р ез
кому снижению о статков  древесины  в лесу  и, что 
особенно важно, к значительном у повыш ению вы хо

д а  деловой  древеси ны  —  до 81%} вм есто 7 0 %  при 
сортиментной вы возке.

*  * *

В соответстви и  с  разработан н ы м  планом орган и 
заци и п рои зводства  в И рбитском  леспром хозе раз- 
веонулись п одготови тельн ы е работы  к переходу на 
ком плексную  м еханизац ию : закончено строитель
ство уса  авто -леж н евой  д ороги  длиной 1,2 км, п о д 
готовляю тся оклады , на лесосеках  м онтирую тся но
вые передвиж н ы е электростанци и  и лебедки , и зго 
товляю тся и исп ы ты ваю тся двухосн ы е автоприцепы  
новой кон струкции .

К оллекти в  работников И рбитокого леспром хоза 
прилож ит все силы к том у, чтобы  на основе ком 
плексной м еханизац ии  л есо заго то в о к  добиться  д ал ь 
нейш его р о ста  производительности  тр у д а  и успешно 
вы полнить производственны й план 1951 го да .

А. В. Решетов

Поточно-комплексные бригады на лесозаготовках 
Сибири

оточный способ производства на лесозаготовках как но
вая, прогрессивная форма технологического процесса, 
оонованная на широкой механизации трудоемких работ, 
требует применения новых, более совершенных форм 

организации труда.
Вот почему на лесозаготовительных предприятиях создаю т

ся поточно-комплексные бригады, выполняющие комплекс 
работ от валки до погрузки хлыстов на подвижной состав 
лесовозных дорог (при вывозке в хлыстах) или До сортировки 
и штабелевки древесины на верхних складах (при вывозке 
леса в сортиментах). Приемка работы от таких бригад про
изводится не по каждой операции в отдельности, а по конеч
ной операции.

Как показывает практика, при организация поточно-ком
плексных бригад увеличивается заинтересованность рабочих 
в том, чтобы заготовленная ими древесина была быстрее вы
везена из лесу, улучшается использование механизмов, уве
личивается выработка на машиносмену и на каждого ра
бочего.

В этой статье описывается опыт работы поточно-комплекс- 
иых бригад на двух сибирских лесозаготовительных предприя
тиях, полностью перешедших на эту форму организации тру
да, — в Иркутском леспромхозе треста Востсиблес и в Тулун- 
ском лестранхозе треста Иркуттранслес *.

Иркутский леспромхоз 
Иркутский леспромхоз заготовляет лес в насаждениях 

III бонитета с составом: 50°/о лиственницы, 40°/о сосны, 
10% ели и пихты с единичной примесью березы. Полнота 
насаждения 0,5; запас — до 180 м3 на 1 га. Подрост — сосна 
и лиственница средней густоты, высота подроста 5— 10 м. 
Средний диаметр древостоя 40 см, средняя высота 25 м, сред
ний объем одного ствола 1,37 м3. Глубина снежного покрова—  
70—80 см. Рельеф местности гористый, крутизна склонов экс- 
плоатируемых лесосек достигает 8— 12°.

Две из трех работающих в леспромхозе поточно-комплекс- 
ных бригад были организованы в октябре 1950 г. и одна в 
январе 1951 г.

Каждая поточно-комплексная бригада выполняет следую 
щие лесозаготовительные операции: валку леса электропи
лами, обрубку сучьев и сжигание их на лесосеке, механизиро
ванную трелевку хлыстов, раскряжевку хлыстов на верхнем 
складе электропилами, сортировку и ручную штабелевку 
леса.

Бригада № 1 в четвертом квартале трелевала лес тракто
рами КТ-12 и лебедками ТЛ-3, а в дальнейшем перешла 
только на тракторную трелевку. Бригада №  2 трелюет лес

1 Работа поточных комплексных бригад Иркутского лес
промхоза и Тулунского лестранхоза изучалась в марте 1951 г. 
бригадой научных сотрудников СибНИИЛХЭ в состаЕе Пет
ровой, Задворной и Золотухиной под руководством автора 
гтатьи.

только тракторами. В бригаде №  3 на трелевке используются 
и тракторы, и лебедки ТЛ-3.

При использовании в одной бригаде трелевочных средств 
обоих видов сначала трелюют лес лебедками с расстояния до  
250 м, а после передвижения лебедок на новое место подвозят 
лес тракторами с расстояний до  400—600 м.

Бригада № 3, самая крупная по составу, насчитывала в 
марте 1951 г, 68 рабочих (из них 30 женщин). В ее распоря
жении были следую щ ие механизмы: две электростанции 
(ПЭС-60 и ПЭС-12-50), три лебедки ТЛ-3, три трактора 
КТ-12 и ш естнадцать электропил ВАКОПП, из которых в ра
боте находилось одновременно восемь пил.

Эта бригада работала на двух участках: на участке лебе
дочной трелевки с тремя верхними, складами и на участке 
тракторной трелевки с одним складом. Расстановка людей и 
механизмов схематически показана на рис. 1.

На участке лебедочной трелевки два звена вальщиков за 
готовляют лес для трех лебедок: звено № 1 — для лебедки 
№ 1 и частично для лебедки №  2, а звено №  2 ■— для лебедки  
№  3 и частично для лебедки № 2 (см. рис. 1). К аж дое звено 
вальщиков состоит из трех рабочих и имеет две электропилы 
ВАКОПП, которыми работает поочередно, сменяя их по мере 
нагревания электродвигателей. Обрубщики сучьев и сучко- 
жоги также сведены в два звена общей численностью шесть 
человек.

Л есосеку разрабатывают сплошной рубкой. Деревья валят 
вершинами вниз по склону.

Л ебедки трелюют лес наземным способом, без высокой мач
ты. Направляющие блоки подвешивают на пнях высотой
1,5 м. Д ля  разворота хлыстов на складе используется третий 
барабан лебедки. Все три лебедки установлены в одну линию 
у подножья склона, на котором производится валка леса.

Л ебедки и электропилы работают ог электростанции 
ПЭС-60. Пильные кабели протягиваются вверх по склону при
мерно по середине м еж ду двумя смежными участками работы 
лебедок.

К аж дую  лебедку обслуживают пять человек: лебедчик,
прицепщик, отцепщик (он ж е сигналист) и два сортировщика. 
Кроме того, на верхнем складе работают два раскряжевщика 
(электропильщик и разметчик) и три штабелевщика.

На участке тракторной трелевки, где подвозкой леса заня
ты три трактора КТ-12, электростанция ПЭС-12-50 питает 
током три электропилы: две на валке леса и одну на раскря
жевке (на складе).

Всего на этом участке работают 26 человек: шесть на вал
ке, шесть на обрубке и сжигании сучьев, шесть на трелевке, 
два на раскряжевке и шесть рабочих на сортировке и ш табе
левке.

В поточно-комплексной бригаде очень велика роль бригади
ра. Бригадир занимается расстановкой рабочей силы, обес
печивает соблюдение трудовой и производственной дисципли
ны, инструктирует малоопытных рабочих.
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Основная задача бригадира — обеспечить четкий ритм в 
работе бригады. В случае отставания какой-либо производ
ственной операции бригадир имеет возможность немедленно 
переключить на эту операцию членов бригады с других, 
чаще всего смежных, участков работы. Опыт показал, что та
кое временное переключение с одних работ на другие не вы
зывает возражений у рабочих, потому что все они заинтере
сованы в выполнении всего цикла работ.

Важнейшая обязанность мастера, наряду с руководя 
организацией труда и использованием механизмов на пт 
ных линиях, — следить за правильной, наиболее рациона 
ной разделкой хлыстов на сортименты и повышать выход 
ловой древесины и ценных (длинномерных) леооматериа 

Все подготовительные работы — расчистка волоков и ск 
дов, устройство погрузочных эстакад на складах и т. п. — 
полняются силами поточно-комплексной бригады.

Показатели работы поточно-комплексных бригад Ир* 
ского леспромхоза за осенне-зимний сезон 1950/51 г. (по 
стоянию на 1 марта) приведены в таблице.

Как видно из таблицы, фактическая 'комплексная выра( 
ка на один человекодень превышала норму на 8— 16°/о-

5 6 3 6  и — ЦОО '500 м Лесовозная дороги
Рис. 1. Расстановка рабочих и оборудования в поточно- комплексной бригаде № 3 (Иркутский леспромхоз):

Л -  участок тракторной трелевки; Б -  участок лебедочной трелевки; I -  вальщ ики (12 чел.); 2 -  обрубщики и сучкожоги (12 чел.); 3 
. . .  , трелевщ ики (1э чел .), 4 — раскряж евщ ики (8 чел .); 5 — сортировщ ики (8  чел.): 6 ' — штабелевщ ики (13 чел.)

1ифры в ско ках указы ваю т общ ее количество рабочих, заняты х на данном виде работ во всей бригаде. Число рабочих на отдельных учас
ках показано точками на рисунке).

Ближайшими помощниками бригадира по руководству ра
ботами являются звеньевые — мотористы-электропильщики 
на лесосеке и трактористы или лебедчики на трелевке и склад
ских работах.

Бригадир поточно-комплексной бригады непосредственно 
подчиняется мастеру, который организует выполнение уста
новленного технологического процесса. К числу обязанностей  
мастера относятся подготовка лесосеки к рубке и разбивка ее 
на пасеки. М астер определяет направление волоков и валки 
леса, выбирает места для установки электростанций и скла
дов, разбивает склады в натуре, руководит приемкой и учетом  
работы бригады.

Р а б о т а  п оточ н о  к ом п л ек сн ы х  б р и г а д  в о с ен н е -зи м н ем  
с е з о н е  1950/51 г . (д а н н ы е  на  1 м а р та  1951 г.)
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С редний состав бригад (чел .) . 
Вы работано в сего  с начала с е 

23 41 58

зона в м 3 .......................................... 16523 10283 6760 33566
О тработано человекодней . . . 
Выработка на трелевке на трак-

3728 2480 1780 7988

тор осм ен у  в м3 ............................
Выработка на трелевке на лебед-

3 7 ,0 3 5 ,6 3 7 ,4 3 6 ,4

к о см ен у  в м3 .................................
К омплексная выработка (ф ак ти 

ческая):

5 4 ,7 4 3 ,3 50,1

на один человекодень в м3 . . 4 .4 4 ,1 3 ,8 4 ,3
в % от н о р м ц ................................. 116 108 111

'К этому надо добавить, что все рабочие в поточно-ко 
плексных бригадах выполняли нормы выработки, в то вр< 
как до организации бригад одна пятая часть рабочих не I 
подняла установленных норм выработки.

Эффективность работы поточно-комплексных бригад во м 
гом зависит от того, как организованы учет и оплата тр) 
в бригаде. В Иркутском леспромхозе в сезон 1950/51 г. п| 
менялась следующая система.

С учетом состава лесосечного фонда и существующих 01 
рационных норм и расценок были установлены: комплексн 
норма в кубометрах на человекодень и бригадная расце! 
за комплекс всех операций отдельно для тракторной и I 
лебедочной трелевки.

Приемка древесины производится ежедневно только на 1 
нечной операции — после штабелевки. При этом на учап 
лебедочной трелевки приемщик принимает в штабелях 
стрелеванный каждой лебедкой, а на участке трактор] 
трелевки — древесину, подвезенную каждым трактором.

Древесина, заготовленная на лесосеке, но в этот день 
стрелеванная, в учет не попадает. Разрыв между валкой 
трелевкой, в целях соблюдения правил техники безопасное 
составляет по времени 1—2 дня. Следовательно, труд 
щиков, обрубщиков и сучкожогов учитывается фактически 
объем у древесины, которую они заготовили 1— 2 дня наз 
Полнота учета выработки рабочих от этого не страдает.

Мастер ежедневно подает рапорт о работе поточно-ко 
плексной бригады и сводку о выполнении плана в сортиме 
ном разрезе. В рапорте указываются количество отработ 
ных машиносмен и человекодней на каждой операции, оби 
выработанной продукции на каждую лебедку и трактор, за 
ние по комплексной норме и фактическое его выполнение.

Выполнение комплексной нормы ежедневно доводят до 
дения всех членов бригады.

Заработную  плату начисляют 2 раза в месяц на основан 
подаваемых в бухгалтерию та-белей и актов-расчетов, сост 
ляемых отдельно на основное и яд  вспомогательные рабо
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За основные работы заработную плату начисляют по бригад
ной расценке, за вспомогательные работы —  по существующим  
нормам и расценкам на сдельную оплату труда.

Начисленная заработная плата распределяется среди чле
нов бригады в соответствии с отработанным временем и та
рифными коэффициентами, которые Отвечают тарифному раз
ряду каждого рабочего.

На общих собраниях бригады, проводимых 2 раза в месяц 
с участием мастера, практиковалось в качестве воспитатель
ной меры временное повышение или понижение тарифных 
коэффициентов рабочих одного звена. Так, например, если 
два прицепщика имели одинаковый коэффициент 1,8, но один 
из них работал хорошо, а другой плохо, то собрание решало 
на полмесяца первому повысить коэффициент до 1,9, а вто
рому понизить до 1,7.

Четырехмесячный опыт работы показал, что такая система 
учета и оплаты труда вполне жизненна и отвечает интере
сам производства и рабочих. В леспромхозе отмечалось стрем
ление рабочих к вступлению в поточно-комплексные бригады.

В первые дни работы поточно-комплексных бригад в лес
промхозе подсчитывали заработную плату каждого рабочего 
ежедневно, но вскоре от этого отказались и перешли на рас
чет полумесячного заработка. Д ело в том, что выполнение 
ежедневной комплексной нормы во многом зависит от усло
вий работы и часто колеблется, приблизительно ж е свой еж е
дневный заработок рабочий узнает, судя по ежедневному  
выполнению комплексной нормы на бригаду в целом.

Тулунский лестранхоз

В Тулунском лестранхозе еще в начале осенне-зимнего сезо 
на 1949/50 г. была организована поточно-комплексная брига
да во главе с Николаем Федоровичем Павленко, ныне деп у
татом Иркутского областного совета депутатов трудящихся.

В сезон 1949/50 г. бригада Н. Ф. Павленко, численностью  
56 человек, выполняла все операции от валки д о  погрузки 
леса и успешно освоила двухсменную работу на трелевке, 
раскряжевке и погрузке. Бригада заготовила за сезон 
34700 м3 древесины, доведя комплексную выработку до  
6.2 м3 на человекодень, или д о  200% от нормы.

В настоящее время в Тулунском лестранхозе работают семь 
поточно-комплексных бригад.

Ш табелевка леса на верхних складах, как и обрубка, сучьев 
на лесосеке, во всех семи бригадах выполняется вручную.

Заготовка леса происходит в сосновых насаждениях с при
месью лиственницы с запасом 110— 140 м3 на 1 га, при сред
нем диаметре деревьев на высоте груди 40—46 см. Рельеф  
местности гористый.

В сезон 1949/50 г. поточно-комплексные бригады заканчи
вали свой производственный процесс погрузкой леса на по
движной состав лесовозных дорог. 'Опыт показал, однако, что 
включение погрузки в комплекс работ создает большие не
удобства: при временной задерж ке отгрузки с данного склада 
древесину приходится принимать в ш табеле, т. е. не по по
следней, а по предпоследней операции. Это нарушает всю си
стему учета и оплаты труда и ставит бригаду в зависимость 
от процесса дальнейшей транспортировки древесины, в кото
ром она не участвует. В сезон 1950/51 г. производственный 
процесс всех поточно-комплексных бригад заверш ался шта
белевкой леса на верхнем складе *.

Численный состав бригад был различным. Наибольшее 
количество рабочих в марте объединяла бригада Стельки- 
на — 90 человек. И з них на валке, обрубке и сжигании сучьев 
работали 24 челозека, на тракторной трелевке (в двух сме
нах) 32 человека, на раскряжевке (в двух сменах) 12 чело
век и на ш табелевке (в двух сменах) 22 человека. Бригада 
располагала восемью тракторами КТ-12 и двумя электростан
циями ПЭС-12-200. На валке работали четыре электропилы 
Ц Н И И М Э-К 5, на раскряжевке — две пилы. Суточная выра
ботка на бригаду составляла 450— 500 м3.

Эта бригада работала на одной лесосеке с бригадой Лыт
кина —  наиболее крупной по составу из бригад с конной тре
левкой, насчитывающей 64 рабочих, из которых на сортимент
ной заготовке были заняты 24 человека и на трелевке со 
штабелевкой —  40 человек (с 40 лошадьми).

Бригада с конной трелевкой осваивала проходящую вдоль 
магистральной лесовозной дороги полосу леса шириной до 
300 м, а бригада с тракторной трелевкой, работая после пер
вой бригады, осваивала следующую полосу леса и подвозила 
древесину к той ж е лесовозной дороге на расстояние 300—  
1000 м.

При механизированной трелевке наиболее целесообразным  
оказалось воздавать поточио-комплексную . бригаду из 50—

Лесосека Злектропила

Рис. 2. Расстановка рабочей силы и оборудования в поточно-комплексной бригаде Н. Ф. Павленко (Тулун
ский леспромхоз)

1 — вальщики (6 чел.); 2—обрубщ ики (б чел.); 3 — сучкожоги (12 чел.); 4 — трелевщ ики (8 чел .); 5 — раскряж евщ ики
(3 чел .); 6 — ш табелевщ ики (6 чел.)

В трех бригадах ^бригадиры Павленко, Самойлов и Стель- 
нш) на трелевке работают тракторы КТ-12. В этих 'бригадах 
электропилы используются для валки леса и раскряжевки 
хлыстов ка верхнем окладе; работа « а  валке ведется в одну 
смену, а на всех остальных операциях — в две смены.

В четырех бригадах (бригадиры Лыткин, Беликов, Блинов 
и Аверин) лес заготовляют электропилами в сортиментах на 
лесосеке и трелюют лошадьми. Все работы ведутся в одну 
смену.

60 человек. Расстановку рабочей силы и механизмов в брига
де такого состава рассмотрим на примере бригады Н. Ф. П ав
ленко, насчитывавшей в сезон 1950/51 г. 58 рабочих при ра
боте в две смены (рис. 2).

Бригада располагает одной электростанцией ПЭС-12-200, 
четырьмя одновременно работающими электропилами

1 Включение погрузки в комплекс работ, выполняемых по- 
точно-комплексной бригадой, рекомендуется при вывозке леса 
в хлыстах. — Ред.
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Г. А. Вильке

Новые электрические пилы

использования электропилы по времени на валке леса ,<0 
бригаде Н. Ф. Павленко составляет 64°/о, коэффициент загде Пи 
ки рабочего дня — 97,4°/о.

По истечении недели рабочие ночной смены переходят: 
дневную, и наоборот. ВН

Электростанция, питающая током пилы на валке и р« 31 
кряжевке леса, устанавливается примерно по середине меж; и 
лесосекой и складом.

Приемо-разделочная площадка на верхнем складе прав! 
ставляет собой ряд хлыстов, уложенных поперек склада и га 
раллельно друг другу, через 1,5— 2 м, комлями в сторону я 
грузочного пути лесовозной дороги. Трактор с возом проя к; 
дит по вершинам этих хлыстов, и здесь, отцепив воз, прист|ДЕ 
пают к раскряжевке леса на сортименты. ‘(л

П осле раскряжевки сортименты сортируют по длине, в# н; 
деляя спецсортименты, и подкатывают к отгрузочному лес» 
возному пути. ' ш

верхний склад освещается в ночную смену двумя электр|м< 
ческими лампами мощностью по 1000 ватт, размещенными, 
вдоль проходящего по складу тракторного волока. Ламп 
подвешены к треногам из жердей на высоте 2—2,2 м от зек- К1 
ли, Достаточным освещением для трелевки в ночную смел] п 
служат имеющиеся у каждого трактора четыре фары: две си 
реди и две сзади. Д ля  ночной трелевки отводят участки л и 
с осеки, где меньше подроста и захламленности и где овала! 
ные хлысты леж ат в наиболее удобном положении. 1;

Суточная выработка бригады Н. Ф. Павленко 250—300 >йс' 
В среднем за осенне-зимний сезон 1950/51 г. (по данным на 31 
10 марта) выработка на тракторосмену в этой бригаде был 
59 м3, а комплексная выработка на одного рабочего — 5,2 м1. я 

Во всех поточно-комплексных бригадах Тулунского лестрае т* 
хоза комплексная выработка на одного рабочего была в сред
нем на 10—20%  выше нормы. л

В Тулунском лестранхозе в 1950 г. выработка поточно-д 
комплексных бригад учитывалась, как и в Иркутском лес- с 
промхозе, по конечной операции, заработок начислялся по н 
бригадным комплексным расценкам на всю бригаду в це-и 
лом и распределялся внутри бригады по присвоенным каж
дому рабочему коэффициентам в соответствии с их тарифны' 1 
ми разрядами.

;В начале этого года некоторые бр ’гады в Тулунском лес- ' 
транхозе были переведены на несколько измененную систе
му оплаты труда: выработка учитывалась попрежнему по ко
нечной фазе, но начислять заработную плату стали не ш 
всю бригаду в целом, а по каждой операции отдельно, поль- 
Зуясь для этого операционными сдельными расценками. Та
ким образом, электропильщики стали получать зарплату^  
по присваиваемым им коэффициентам, а по расценка^ зй 
валку леса, трелевщики — по расценкам за  трелевку этоА 
ж е леса и т. д. Однако, по мнению руководителей лестра-нхОа, 
распределение зарплаты по коэффициентам было более удоб
ным.

Опыт работы Иркутского леспромхоза и Тулунского . лес- 
транхоза показывает, что поточно-комплексные бригады яв
ляются наиболее эффективной формой организации труд! 
при поточном способе производства и заслуживают самого 
широкого распространения в лесной промышленности.

Ц Н И И М Э-К5 (рис. 3), четырьмя тракторами К Т -12 и четырь
мя лошадьми для сортировки леса на верхнем складе (две из 
них работают в дневную и две в ночную смену).

Валка леса, обрубка сучьев и их сжигание производятся в 
одну смену, а все остальные работы в две смены. И з общ его 
количества рабочих 41 человек работает в дневную смену, а 
17 —  в ночную.

Рис. 3. Валка леса пилой Ц Н И И М Э-К 5 в поточно
комплексной бригаде Н. Ф. Павленко (Тул1унский леспромхоз)

В состав дневной смены входят: шесть вальщиков (три зве
на по два человека), шесть обрубщиков (по два обрубщ ика за  
каждым звеном вальщиков), двенадцать рабочих, занятых 
сжиганием сучьев, восемь трелевщиков (по два на каждом  
тракторе), три раскряжевщика (электромоторист, разметчик и 
обрубщик) и шесть штабелевщиков. В состав ночной смены 
входят восемь трелевщиков, три раскряжевщика и шесть ш та
бе левщйков.

Валка леса производится с таким расчетом, чтобы за одну 
смену вальщики обеспечили лесом трелевку на две смены.

По данным фотохронометражных наблюдений, коэффициент

Современная технология лесозаготовок, основанная на 
комплексной механизации и связанная с расчленением  
производственного процесса на ряд отдельных операций, 
предъявляет новые требования к некоторым видам л есо

заготовительного оборудования.
Раскряжевка хлыстов в настоящее время территориально 

отделена от валки леса с корня и производится, как правило, 
не на лесосеке, а на верхнем, а при хлыстовой вывозке и на 
нижнем складах. Отсюда возникает необходимость наряду с 
универсальными электропилами типа ВАКОПП и ЦНИИМ Э- 
К5, используемыми и на валке и на раскряжевке леса, приме
нять пилы, специально предназначенные для одной из этих 
операций: 1) валочные — для валки деревьев с корня и 2) рас
кряжевочные —  для распиливания на сортименты хлыстов, ле
жащ их на земле или на специальных стеллажах.

Н еобходима, по нашему мнению, кроме того, дифференциа
ция пил по размерам: для разработки насаждений с средним

диаметром деревьев 40—50 см нужны легкие пилы с консоль
ной шиной, управляемые одним рабочим. В насаждениях же  ̂
деревьями диаметром 1 м следует применять более крупны* 
электропилы, управляемые двумя рабочими.

Следовательно, для наиболее эффективной механизации за
готовки леса необходимы четыре типа пил.

Несомненно, что применение в лесу пил различных кон
струкций значительно усложнило бы их обслуживание, ремонт, 
снабжение запасными частями и т. д. Выпуск пил различной 
конструкции был бы связан и с рядом технологических затруд
нений у заводов-изготовителей, которым потребуется изготов
лять дополнительный инструмент, штампы, приспособления 
и т. д.

Вот почему было бы целесообразно применять хотя и спе
циализированные пилы, но однотипной конструкции, т. е. со
бираемые из унифицированных отдельных деталей.

Приведенные выше требования и были положены в основ'/
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Рис. 2. Пила ЛИМ З, модель ВВД, для валки
2 Вывод этих формул не приводим, чтобы не увеличивать 

объем статьи.

» р» в  |  г  т Ц  * %

конструкций образцов новых облегченных, высокочастотных 
пил, созданных Ликинским машиностроительным заводом  

Пилы Ликинского машиностроительного завода (Л И М З) 
имеют четыре разновидности: 1) валочная консольная с дви
гателем мощностью 1,3 квт и шиной длиной 47 см (модель  
ВВК); 2) раскряжевочная консольная с такими ж е двигателем  
и шиной (модель В РК , рис. 1); 3) валочная двуручная с
двигателем мощностью 2,5 квт и шиной длиной 100 см (модель 
ВВД, рис. 2); 4) раскряжевочная двуручная с такими ж е дви
гателем и шиной, как у  валочной двуручной (модель В Р Д ).

Отличие пилы ВРК от пилы ВВК, как видно из рис. 3, за 
ключается лишь в различном положении шины относительно 
двигателя и передней рукоятки. Раскряжевочная пила может  
быть переделана в валочную (и обратно) непосредственно 
на лесосеке за 30—40 минут.

Пилы ВРД и ВВД отличаются одна от другой также только 
положением передней рукоятки, а от пил В РК  и ВВК — болзе  
мощными двигателями (статором и ротором) и удлиненной ши
ной.

Все остальные детали во всех четырех моделях пил одина
ковые, что сильно упрощает обслуживание пил в условиях лес
промхозов и упрощает технологию их изготовления.

Вес пил ЛИМЗ: моделей ВВК и В Р К —9,5 кг, а моделей В В Д  
и ВРД — 12 кг.

Все пилы имеют асинхронные электродвигатели, делающ ие  
12000 об/мин, частотой 200 пер/сек и напряжением 220 вольт 
с обдувно-протяжной вентиляцией и соединением обмоток на 
звезду.

Редукторы во всех пилах конические со спиральными зубь
ями. Ведущая шестерня имеет 7 зубьев, ведомая — 66, переда
точное число 9,4.

Пильный аппарат пил Л И М З характеризуется следующими 
данными: пильные шины консольные (модели ВВК  и В РК ) и 
двуручные (модели В В Д  и В Р Д ), шаг пильной цепи 17,5 мм, 
скорость 4,1 м/сек, ширина реза 8,6 мм. В моделях ВВК  и В РК  
натяжного приспособления нет, а в моделях В В Д  и В Р Д  
имеется натяжное приспособление с  ограничением натяжки.

По данным предварительных испытаний, производитель
ность пиления пилами ВВК  и В Р К  —  50 см2/сек, а пилами 
укрупненных моделей — 70 см2/сек.

Рассмотрим более подробно основные конструктивные осо
бенности отдельных узлов пил Л И М З.

П и л ь н а я  ш и н а .  Как известно, в настоящее время при
меняются электропилы единоличного управления с консольной 
шиной, имеющей на конце звездочку, габариты которой не вы
ходят за  пределы толщины пропила.

Рис. 3. Пила Л И М З с двигателем 1,3 квт:
а  — модель ВВК (общий вид сверху); б — модель В РК  (общий вид

сбоку)

Рис. 1. Пила ЛИМ З, модель ВРК, для раскряжевки

Разместить на конце шины подшипник качения, достаточно 
надежный при толщине звездочки 2—2,5 мм, —  задача чрезвы
чайно трудная. Производственная эксплоатация пил ЦНИИМ Э- 
К5, имеющих такую концевую звездочку, показала, что этот 
узел обладает недостаточной работоспособностью.

Совершенно очевидно, что наиболее работоспособной была 
бы консольная шина без вращающегося ролика или звездочки 
на конце. Однако попытки создать такую шину, проводившие
ся в Ц Н И И М Э в 1944— 1946 гг., не увенчались успехом в свя
зи с тем, что, как показали лабораторные исследования, ее ко
нец подвергается сильному местному износу и перегреву.

Основной причиной этого явления, по данным проведенного 
нами анализа, являются «отрыв» пильной цепи от шины в ка
кой-то определенной ее  точке и последующий сильный 
удар пильной цепи о шину в другой точке, находящ ейся на не
котором расстоянии от первой (рис. 4 ). В месте удара проис
ходит интенсивное выделение тепла, вызывающее местный на
грев шины до 300— 35 0 ° и быстрый ее износ.

Н аблюдения показали также, что отрыв пильной цепи, как 
правило, наблюдается вблизи точки сопряжения прямого участ
ка шины с ее концевым закруглением.

Таким образом, для того чтобы обеспечить надежную рабо
ту шины, необходимо в первую очередь найти условия, при ко
торых пильная цепь, не отрываясь от шины, прижимается к ней 
с минимальной силой по всему ее периметру.

Анализ условий, обеспечивающих плавное обегание шины 
иильной цепью, привел нас к следующим формулам 2;

+  ) ( « п ^ - + . 1п<М р ) ;  (1)

<

1 В создании новых пил участвовал коллектив инженерно- 
технических работников завода в составе инженеров С. Н. Яши
на, А. И. Дашкова, И. Н. Собакина и Г. В. Брызгалова под 
руководством автора этой статьи.
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Значения величин, входящих в формулы (1) и (2 ), видны 
из рис. 5. При этом формула (1) справедлива при движении  
цепи с участка шины, имеющего больший радиус кривизны, на 
участок с меньшим радиусом, а формула (2) — при движении 
цепи в обратном направлении.

Точка отрыба

Рис. 4. «Отрыв» пильной цепи от шины

Из формул (1) и (2) видно, что плавное обегание шины 
пильной цепью без ее отрыва от шины достигается при следую 
щих условиях:

1) скорость пильной цепи должна быть при данной массе 
ее звеньев т  строго ограничена;

2) форма пильной шины долж на иметь плавно изменяющий
ся радиус кривизны.

На основании этих теоретических выводов и эксперимен
тальных исследований было найдено, что оптимальная скорость 
пильной цепи долж на быть близка к 4 м/сек., а форма шины 
долж на удовлетворять уравнению:

XV

где: К  =  /?0 • К -  (3)
К  — радиус кривизны шины в данной точке;
/? о — радиус кривизны шины на ее  конце:
К  — 'некоторый коэффициент, определяющий форму и раз

меры шины; 
ш — угол поворота-радиуса вектора; 

а — некоторый постоянный угол.
Д ля пилы Л И М З с шиной длиной 50 см'Величина К — 1,06,

« =  15 и й 0 = 4 2  мм. Соответственно формула (3) принимает 
вид: '

Рис. 5. Схема действия сил в конце шины, обегаемом пильной
цепью

Рис. 7. Пильная цепъ с ограничивающими зубьями: I
а  _  ограничивающ ий зуб; б — режущ ий зуб; в — скалывающие!

При правильном подборе марок сталей необходимые сво 
ства зубьев достигаются при одном и том ж е режиме тер« 
обработки, что дает  возможность создать высококачести 
ную пильную цепь, не усложняя технологии ее изготовлен

Еще одной особенностью пильной цепи пил Л И М З яви 
оя применение помимо режущих и скалывающих так на; 
ваемых ограничивающих зубьев.

Как известно, при увеличении усилия, с которым пилы 
цепь прижимается пильщиком к распиливаемому дере 
могут возникнуть условия, когда усилие резания станет! 
ответственно равным максимальному вращающему мо» 
ту, который может развивать двигатель. При этом элей; 
двигатель остановится (опрокинется) и попадет в режим! 
роткого замыкания, что вызывает быстрый разогрев эл 
тродвигателя. Частое опрокидывание или длителы 
(15—20 сек.) работа двигателя на режиме короткого зама 
ния ведут к порче изоляции обмотки и к выходу двиган 
из строя.

Ограничивающие зубья предупреждают опрокидываг 
электродвигателя в случаях, когда нажим на пилу превыш! 
определенный предел.

Ограничивающие зубья (рис. 7) имеют округленную к 
шину и расположены несколько ниже скалывающих зуб» 
При нормальных усилиях подачи они не участвуют в рабе 
и не мешают процессу резания. Когда ж е усилие пол 
превысит известный предел, ограничивающие зубья входят 
соприкосновение с дном пропила и при дальнейшем увели 
нии усилия нажима препятствуют более глубокому врезав 
в древесину режущ их и скалывающих зубьев. Ьлагод! 
этому усилие резания не увеличивается за пределы, I 
пускаемые мощностью двигателя.

Испытания пил Л И М З полностью подтвердили эффект! 
ность ограничивающих зубьев: увеличение усилия нала 
не приводит к опрокидываняю двигателя пилы.

Принятая нами каплеобразная форма шин для пил ЛИ. 
моделей В В К  и В РК  удовлетворяет формуле (4). Эксперте 
тальные исследования работы пилы с шиной такой фор! 
показали, что нагрев шины вблизи кромки не превоаои 
55— 60°С при температуре окружающ его воздуха 18—Я

Таким образом, задачу создания консольной пиля 
шины без концевой звездочки можно считать успешно | 
шенной.

П и л ь н а я  ц е п ь .  Высокая стойкость режущих зуй 
пильной цепи при наивыгоднейших по условиям резания Щ  
заточки 45—50° достигается использованием стали твёрд 
стью не менее 56—60 единиц по Роквеллу (шкала С).

Д ля  того чтобы при этой твердости звено не было Щ 
ким, зубья в пилах Л И М З изготовляют из двухслойной 9 
ли (рис. 6): для режущей кромки используется высоколе® 
рованная сталь, обладаю щ ая большой твердостью и из» 
соустойчивостью, а для тела звена — сталь, обладаю® 
большой вязкостью и высоким сопротивлением на разрыв' 
ударную нагрузку.

Рис. 6. Сечение звена из двухслойной стали по режуще»!
зубу:

а  — высоколегированная сталь; б — малоуглеродистая сталь I
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Э л е к т р о д в и г а т е л ь .  Номинальная мощность двига
теля электропилы (по нагреву) при различной продолжитель
ности включения в большой мере зависит от выбранной си
стемы охлаждения.

В электромоторных пилах применяются две системы венти 
ляции — протяжная или обдувом.

Исследования П . П. Пациора показали, что протяжная 
вентиляция обеспечивает более интенсивное охлаждение  
двигателя в работе, но во время его остановок замкнутая 
прослойка воздуха уменьшает интенсивность охлаждения. 
Вентиляция обдувом менее интенсивно охлаж дает двигатель 
в процессе его работы, так как большая часть воздушного 
потока, создаваемого вентилятором, не используется, но за 
то создаются лучшие условия охлаждения при остановках 
двигателя, так как его корпус, не будучи защищен каким- 
либо кожухом, более интенсивно отдает тепло в окруж аю 
щую воздушную среду. Таким образом, при малой продол
жительности включения выгоднее применять вентиляцию об
дувом, а при большой продолжительности включения — 
протяжную.

В двигателях пил Л И М З применена комбинированная си
стема охлаждения, обладающ ая преимуществами вентиляции 
обдувом и протяжной. Это достигнуто устройством дополни
тельного капота, улавливающего основную часть потока воз

духа и направляющего его на лобовую крышку де/.гателя и 
редуктор.

В ю  ж е времл ребристая поверхность статора остается 
открытой, что способствует интенсивному охлаждению вы
ключенного двигателя.

В  результате нагрев и охлаж дение двигателя характери
зуются температурной кривой, конечная величина которой 
меньше, чем при вентиляции обдувом или протяжной. Благо
даря этому один и тот ж е электродвигатель применен в пи
лах Л И М З и для валочных и для раскряжевочных моделей.

В ы к л ю ч а т е л ь .  В пилах Л И М З применен выключа
тель новой конструкции, отличающийся от выключателей на 
пилах ВАК О П П  и Ц Н И И М Э-К 5, построенных на принципе 
разрыва тока во всех трех фазах. Основная особенность но
вого выключателя состоит в том. что он разрывает среднюю  
точку звезды обмотки статора. Поэтому ротор имеет только 
один контакт, а к концам обмотки статора присоединены 
всего три неподвижных контакта. Это позволило сократить 
габариты выключателя. Перекидная пружина обеспечивает 
мгновенное выключение и включение электродвигателя, неза
висимо от скорости перемещения манетки.

Испытания пил Л И М З в заводских условиях подтвердили 
целесообразность новых конструктивных решений и даю т ос
нование надеяться, что эти пилы смогут быть успешно ис
пользованы на лесозаготовках.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕХАНИЗМОВ

ШИТОВОЙ ПЕРЕНОСНЫЙ ГАРАЖ-МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ Т Р А К Т О Р О В  КТ-12

Бесперебойная работа на лесозаготовках  м еха
низмов с двигателям и внутреннего сгорания в 
большой мере зависит от правильного ухода за 

ними, регулярного ремонта и хранения в зим нее вр е
мя в теплых гараж ах .

Трелевочные тракторы  КТ-12 работаю т на лесо
секах, постепенно (по м ере р азр або тки  древостоев) 
удаляющихся от места, где н аходятся  постоянная 
стоянка машинного п арка и рем онтная м астерская . 
Чтобы не тратить времени на удлиняю щ иеся перехо
ды машин с лесосеки на стоянку и обратно, мы пред
лагаем пользоваться щ итовы м переносным гар аж о м  
с ремонтной мастерской и котельной, проект которо
го нами разработан. Т акой га р а ж  м ож но легко пе
риодически перем ещ ать б л и ж е  к  новым р а зр а б а ты 
ваемым лесным участкам .

Гараж (см. рисунок) собираю т из отдельны х щ и
тов, скрепляемых болтам и. Он состоит из отделения 
для стоянки одного или нескольких тракторов и р е 
монтной мастерской с отопительной установкой д ля  
всего здания.

Секция здания, зан и м аем ая  одним трактором  или 
мастерской с отопительным устройством , имеет стан 
дартный размер 18,5 м2. Т аким  образом , общ ая п л о 
щадь гаража равна площ ади ремонтной м астерской 
(18,5 мг) плюс п л о щ адь  секций д ля  стоянок т р а к т о 
ров: площадь гар аж а  на о ди н  тр акто р  с м астер 
ской — 37 м2, на д ва  тр ак то р а  —  55,5 м2 и т. д. С оот
ветственно меняются и габариты  га р а ж а , которы й 
при ширине 556 см и вы соте 290— 330 см имеет длину 
720 см (на один трактор), 1080 см (на два  т р ак то р а ), 
1440 см (на три трактора) и т. д.

Щиты изготовляют с обвязкой  и средникам и из 
брусков сечением 8 X  9 см с пазом . Ф иленки зап о л 
няют в два слоя фанерой с гоф рированной бумагой 
или же вагонкой с прокладкой из войлока или пакли .

С обеих сторон щ иты  покры ваю т огнестойкой крас
кой.

Ш ирина одного щ ита 180 см, длина 280— 360 см. 
О конны е переплеты  одинарны е с двойным остекле

нием. О топительную  устан овку  подбираю т в зависи
мости от р азм ер а  га р а ж а , исходя из перим етра по
м ещ ения, и согласно теплотехническом у расчету. Е с 
ли в г а р а ж е  один трактор , устан овка д о лж н а давать  
5000 кал /час, два  —  7300 кал /час, три— 9000 кал /час  
и т. д. 1 *

П ечн ая  устан овка центрального  водяного отопле
ния т а к а я  ж е, к ак  и в одноэтаж ны х одно-двух-трех- 
ком натны х домах.

Р ад и ато р  п ред ставляет  собой прям ую  ребристую 
трубу с площ адью  н агрева  2 м2, длина одной секции 
3100 мм.

В ы хлопны е газы  вы водятся  н ар у ж у  при помощ и 
накидны х ш лангов.

В ентиляци я —  вы тяж н ая , естественная, осущ ест
вляется  через верхний вентиляционно-заправочны й 
лю к с м ягким  накидны м  рукавом  против газогенера-
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тора каж дой  маш ины . П риточная вентиляция — че
рез форточки и калитку.

Если га р а ж  эксплоатирую т дли тельн ое время, го 
в бли ж айш ей  к м астерской секции д ел аю т см отро
вую ям у  д л я  проф илактического  рем о н та  и техниче
ского  осм отра.

О дин щ ит весит в среднем  100 кг; вес г а р а ж а  на 
два  трактора  — 3900 кг.

Г ар аж  у стан авли ваю т на спланированной п ло
щ адке. П од  стенам и закл ад ы в аю т  толевую  ленту, 
обсы пая здан и е вокруг песком.

Щ итовой га р а ж  на д ва  трактора  четверо рабочих 
с помощ ью  трактора  собираю т за  4 часа.

П о наш им подсчетам , стоимость строителю! 
щ итовы х гараж ей  на д ва, четыре, шесть трактор: 
будет в 2— 3 р аза  ниж е, чем строительство време: 
ны х гар аж ей  кап и тальн ого  типа. 1ь

В. Ф РЕЙВАЛЬД,

Нач. отдела капитального стра 
тельства Долго-М остовского * 

промхоза  
Инж. И. К О З У Б

О Т  Р Е ДА К Ц И И .
Вопросы, связанные с обслуживанием лесозаготовитель»» 

оборудования непосредственно на лесосеке, предстают 
большой интерес.

(Редакция приглашает читателей обсудить предложение » 
торов статьи.

ШТАМПОВКА ПРОКЛАДОК ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ ДВИГАТЕЛЯ

К апитальны й рем онт д ви гателей  внутреннего 
сгорания вы зы вает  больш ую  потребность в 
п р о к л ад к ах  д ля  коренны х и ш атунны х подш ип

ников. Н а к аж д ы й  кап и тальн ы й  рем онт д ви гател я  
ЗИ С  тр ебу ется  160— 180 таки х  прокладок , на р е 
монт д в и гател я  ГА З — около  100.

Разрез поАШ \

Рис. 1. Схема штамповки прокладок:
1 — рейка пресса; 2 — наж и м ная пластина; 3 — резина; 4 — м атериал; 

5 — изделие; 6 — м атриц а; 7 — стол пресса

Т" - Ф - _1

е «с * 25 мм 
/  «с + 10 мм 
у  я6 +20 мм

а

Рис. 2. Матрица для штамповки прокладки

П рокладки  изготовляю т в рем онтно-м еханических 
м астерских из латунной ф ольги (толщ иной 0,05 и 
0,08 мм) обычно вручную, с пом ощ ью  нож ниц; на 
это  уходит много рабочего времени, к  том у ж е  и к а 
чество п о л у ч ается  низким.

Н а одном из авторемонтных заводов по наш ем у 
предлож ению  был внедрен в производство новый,

Рис. 3. Матрица для пробивки отверстия

более соверш енный способ изготовления прокла 
док — с помощ ью  ш там па, в котором пуансон заме
нен плиткой из литой резины (рис. 1). Прокладки 
ш там пую т на реечном или винтовом прессе с мак
сим альны м  д авл ен и ем  1— 3 т.

М атрицы  (рис. 2) изготовляю т из стали  У-8. Раз
меры м атриц изм еняю тся в зависим ости  от  тип! 
прокладок, д ля  которы х они предназначены .

П олость а с нижней стороны  м атрицы  фрезеруют 
д ля  облегчения слесарн ой  обработки  граней режу
щ его контура.

П осле слесарно-м еханической  обработки матриц; 
закал и ваю т  при тем п ературе 760— 780°С , нагрева! 
до  виш нево-красного цвета, а затем  отпускают до 
240— 260°С , когда стал ь  приобретает темножелтый 
цвет побеж алости .

Р ези н овая  плитка толщ иной 10— 12 мм должна 
перекры вать габари ты  реж ущ его  контура матрица 
на 15— 20 мм с  к а ж д о й  стороны.

З аго то вки  прокладок  ш там пую т по наружном] 
контуру, после чего в них пробиваю т отверстия с 
помощ ью  матрицы , имею щ ей круглы й режущи} 
контур (рис. 3).

Н а м атри це имею тся специальны е фиксаторы, 
стерж ни которы х вы ступаю т над  ее  верхней плоско
стью  на 1 мм. С пом ощ ью  этих фиксаторов- обеспе
ч и вается  совм ещ ение заготовки  прокладки  с отвер
стием м атрицы . П од давлен ием  пресса стержня 
утапливаю тся до упора в резьбовы е пробки.

П роизводительность изготовления прокладок по 
это м у  способу д о сти гает  250— 300 шт. в час.

И зготовлен ие м атриц не требует  слож ного обору
дован ия и вполне доступно д л я  ремонтно-механиче
ских м астерских леспром хозов.

Инж. Ю. А. К ОГ АН  
Ст научн. сотрудник СибНИИЛХЭ
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СПЛАВ

_______ А. А. Гоник

Плитки-поплавки конструкции Н. К. Зайцева

Т ормозной и становой т а к е л а ж  плотов, букси
руемых по многим сплавны м  м агистралям  (по 
Волге, К ам е, О би, И рты ш у, Енисею , А нгаре), 

обычно размещ аю т на специальны х ведущ их едини
цах — матках.

В зависимости от ш ирины плота, которая  ко л еб 
лется от 40 до  120 м, устан авли ваю т две-четы ре 
матки, к которым ленты пучков п одчаливаю т с по
мощью стальных тросов —  леж ней . Я кори общ им ве
сом 4—7 т и лоты весом 6 — 10 т р азм ещ аю тся  на 
верхней по течению части м атки (ки чке), на которой 
установлены кранбалки  и подъем ники д л я  лотов и 
якорей.

Матки служ ат связую щ ем  звеном  м еж ду  л еж н я 
ми и шеймами, так  как  леж ни  учали ваю т за  хвосто
вые бабки и колоды (двухбревенны е крепления ря 
дов бревен, из которых состоит м а т к а ) , а ш еймы — 
за головные.

Подъем лотов и, особенно, якорей — трудоем кая 
операция. Во время работы  на м аточны х подъем ни
ках, преодолевая цепкость якоря , его вы ры ваю т из 
грунта под очень м алы м углом к поверхности дна 
или же натаскивают плот на якорь.

Обычно якорь «вы хаж иваю т» (поднимаю т) в те 
чение нескольких часов, а иногда, если после п родол
жительной стоянки якорь сильно занесен  песком , его 
вовсе не удается поднять с помощ ью  подъем ника, 
установленного на м атке, и тогда его подним аю т на 
якорницу или на лайбу вертикально вверх.

Технорук участка Н ово-И льинского рейда треста 
Камлесосплав, новатор лесосплава Н икиф ор К о н 
стантинович Зайцев реш ил исп ользовать преим ущ е
ства вертикального подъем а т а к е л а ж а  д ля  подъем а 
якорей и лотов в пути следования плотов.

Н. К. Зайцев предлож ил сделать  д ля  каж дого  
лота и якоря отдельные подъем ники со снастям и 
(дректами), с помощью которы х подним аю т таке
лаж.

С этой целью лоты и якори переносят на плитки- 
поплавки (рис. 1), а леж ни и ш еймы у чали ваю т на 
небольшом челене (ведущ ей единице) за  одни и те 
же бабки (кнехты). Таким  образом , о тп адает  необ
ходимость в матке как связую щ ем  звене; каж дую  
матку заменяют одной ведущ ей единицей и двум я 
плитками-поплавками.

Ведущая единица конструкции Н. К- З ай ц ева  
(головная плитка) для  транзитны х плотов представ
ляет собой трехрядную плитку клеточной сплотки 
размерами 13 X 11 м или 13 X  13 м, с осадкой, в з а 
висимости от периода навигации, от 0,8 д о  1,2 м; для  
местных плотов плитки делаю т разм ером  6,5 X  6,5 м 
или 6,5 X 9 м.

Г оловн ая  плитка д ля  транзитны х плотов имеет
12 деревянн ы х стоек (б аб о к ), располож енны х в три 
р яда , по четы ре стойки в каж дом , на равном  расстоя
нии д руг от друга , а плитка д л я  местных плотов —
9 б аб о к  ди ам етром  30— 36 см. П литки оплачиваю т 
так  ж е, к ак  и обы чны е бабочны е челенья. Н иж ний 
(продольны й) р яд  лучш е н аби рать из бревен длиной
4,5 и 6,5 м, у к л ад ы в ая  их впродерг; если ж е  бревен 
разной длины  нет, то м ож но уклад ы вать  в нижний

Платка - поплабок голобная плитка

Пот

Рис. 1. Схема учалки лота к плиткам Зайцева

ряд  бревн а одной длины  (6,5 или 4,5 м ) , разм ещ ая 
их встык по длине плитки. Б ревн а ниж него ряда  при
крепляю т пятью  ром ж и нам и к трем  двухбревенны м 
ш поночным креплениям , в которы е врубаю т бабки. 
Ром ж ины  соединяю т с бревнам и и креплениям и с 
помощ ью  проволоки или виц и клиньев.

Второй р яд  в плитке н абираю т из бревен длиной
6,5 м, у кл ад ы ваем ы х  всты к по ширине плитки. В 
ка ж д о м  р я д у  баб ки  кр еп ят  двухбревенны м и ш поноч
ными креплениям и поперек плитки.

Третий р яд  устраи ваю т аналогично первому: 
бревна кл ад у т  всты к или впродерг, вдоль рядов б а 
бок при рубаю т двухбревенны е крепления на ш пон
ках, ром ж ины  не проклады ваю т, бортовы е и средние 
бревна вы пускаю т за  борта плитки на 25 см и на 
них прирубаю т вп олдерева навесы  —  бревна д и а 
м етром  24 —  26 см.

Ч тобы  плитку не кренило, в ней устраи ваю т после 
первого р яд а  стоек, рядом  с продольны м и креп ле
ниями, три сквозн ы х отверсти я  разм ерам и  3 0 X 7 0  см, 
в которы е проп ускаю т ш ейм ы  якорей и лотов.

К аж д ы й  лот  или якорь п о д веш и ваю т к  ручной ле
бедке, установленной на специальной плитке-п оплав
ке; поэтом у количество плиток-поплавков с л еб ед ка
ми д о лж н о  бы ть р авн о  коли честву  ло то в  и якорей.

П ли тка-п оп лавок  д л я  якоря  (рис. 2) состоит из 
двух  дву х -тр ех р ад вы х  Т -образн ы х плиток плоской 
продольной сплотки разм ерам и  3,25 X  6,5 или 
2,25 X  4,5 м, соединенных вм есте двухбревенны ми 
поперечны м и креплениям и в виде буквы Н . В попла
вок врублены  четы ре стойки. М еж ду  плитками о ста 
вляю т пролет ш ириной 70 см. В ниж нем ряду плит
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ки проклады ваю т две ром ж ины , соединяем ы е с кре
плениями и бревнам и плитки проволокой или в и ц а 
ми и клиньями. Б ортовы е бревна в р я д ах  ставят  
длиннее средних на 50— 60 см; концы их вы ступаю т 
за  торцы  средних бревен на 25— 30 см.

Н а  брусьях, улож енны х поперек креплений, сое
диняю щ их плитки, устан авли ваю т однобарабанную  
ручную лебедку  грузоподъем ностью  2,5 т, на б ар а 
бане которой закр еп ляю т свободны й конец дректа 
якоря.

П ли тка-п оп лавок  д л я  лота  (рис. 3) —  прям о
угольная, трехрядн ая , плоской клеточной сплотки. 
Р азм ер ы  плитки 6,5 X  6,5 м или 6,5 X  5,5 м.

По середине плит
ки оставляю т скво з
ное вертикальное о т 
верстие р азм ерам и  
115X130 см , по углам

1 1 ' 1 • 0

_ & = &

о

с

Рис. 2. Плитка-поплавок 
для якоря: вверху — вид 
сбоку; внизу — вид в 

пла«е

которого устан авли ваю т четы ре бабки. Концы бабок 
врубаю т сковороднем  (ласточкины м  хвостом) в 
бревна ниж него ряд а , располож енны е у  отверстия. 
Во втором  и третьем  ряду  бревен бабки охваты ваю т
ся  двухбревенны ми креплениям и на ш понках. Б р ев 
на нижнего р яд а  плитки прикрепляю т к двум  ром- 
ж и нам  с помощ ью  проволоки или виц и клиньев.

П оперек верхнего р яд а  бревен, с двух  сторон от
верстия впереди бабок уклад ы ваю т по одном у брев-

Рис. 3. Плитка-поплавок для
лота:

вверху —  вид сбоку; внизу —  
вид в плане

Рис. 4. Плитки-поплавки во время движения плота

Рис. 5. Плитки-поплавки на остановке плота

ну, которы е соединяю т с бабкам и  болтами. Поперек 
этих  бревен укреп ляю т на болтах  д ва  бруса, служа-, 
щ их основанием  д л я  лебедки, к бар аб ан у  которой 
прикрепляю т кон ец  д р ек та  лота.

Е сли глубина реки достаточна, то применяют 
плитки-поплавки, состоящ ие из двух параллельных», 
пучков, отстоящ их один от другого  на 70 см для як»!: 
рей и на 110 см — д ля  лотов.

П оперек пучков уклады ваю т два  бревна диамет
ром 22— 26 см, которы е закреп ляю т специальными 
обвязкам и  из прядей стальны х тросов, накладывая 
их на пучки в обхват и затяги вая  ры чагам и.

В едущ ие единицы Зай ц ева  оснащ аю т однолапы
ми якорям и. В качестве шейм к л о там  и якорям  при
м еняю тся стальны е тросы длиной 50 м, а дректами. 
служ ат стальны е тросы  длиной 30 м. Конец дректа 
закреп ляю т за  вспомогательную  снасть, учаленную 
за  мышки якоря и за  середину веретена. Это позво
ляет  подним ать якорь почти в горизонтальном  поло
жении.

П ервы й плот с плиткам и З ай ц ева  был забукеиро-: 
ван  в навигацию  1948 г. Н а  20 м выш е плота пла| 
вали  сем ь поплавков с лебедкам и. Ч етверо рабочих, 
подплы вая в лодке к плиткам -п оплавкам , поднимали 
якори и лоты. П осле подъем а якоря  или лота плит
ка-п оплавок плы ла вниз по течению к головной 
плитке и п ри ж и м алась  к ней, а рабочие, оставшиеся 
на плоту, вручную вы бирали ш ейму якоря и закреп-1 
ляли  ее на бабках.

П олож ение плиток-поплавков в пути следования 
и при остановке плота показано на рис. 4 и 5.

Всего в навигацию  1948 г. в порядке опыта в 
местны й сплав отправили д в а  п лота  и в транзит-1 
ный — один п л о т  с плиткам и З ай ц ева. В 1949 г. з 
местны й сплав по К ам е  отправили 22 плота с веду! 
щ ими единицами Зай ц ева , а в транзитны й — 9.

В 1949 г. сотрудникам и Ц Н И И  лесосплава и 
Г орьковского  института водного транспорта со
вм естно с изобретателем  бы ли проведены испытания 
трех плотов с плиткам и З ай ц ева.

В резу л ьтате  испытаний установили, что примене
ние плиток-поплавков облегчает маневрирование та
келаж ем , позволяет ум еньш ить количество рабочих, 
сопровож даю щ их плот, в 2 р аза , обеспечивает со
хранность лотов и якорей в случае разры ва шейм, 
ускоряет процесс подъем а так ел аж а , намного сокра
щ ает  потребность в прирубочном м атериале.

Вм есте с тем бы ла отмечена необходимость рас
п о л агать  ведущ ие единицы уступами (рис. 6 ), с
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тем чтобы предотвратить перепуты вание соседних, 
якорей и лотов на участках  со свальны м  течением. 
Кроме того, было вы явлено, что якорны е плитки-по
плавки надо подчаливать к ведущ им единицам  или к

Ь  — \ ~ . ............................. ........ ...........................................1

1Н г
.  .  .  .

I

-

'

-----------------

.  .  .  .

/  ------------------------

л ----------------------------------------------------------------- /

Рис. 6. Схема расположения плиток уступом:
I — головная плитка; 2 —  лотовая плитка; 3 — якорная 

плитка; 4 — ленты пучков

лотовым плиткам-поплавкам , для  того чтобы якор
ные плитки не разворачи вали сь прорезью  поперек те
чения, что препятствует подъем у якоря.

После испытаний Н . К. З ай ц ев  к навигации 
1950 г. внес необходимые усоверш енствования в кон
струкцию плиток и способы их применения.

Теперь головные плитки располагаю т уступами. 
Якорные плитки при чаливаю т к плоту в зо н е  уступа

или, при подъем е якоря, к лотовы м  плиткам , Что 
п редотвращ ает  разворот якорны х плиток.

П литки З ай ц ев а  все ш ире прим еняю тся в мест
ном и транзитном  сплаве на К ам е и Волге.

В навигацию  1950 г. в местный сп лав  отправили 
уж е 45 плотов с плиткам и З ай ц ев а  и в транзитны й
13 п лотов , общ ей кубатурой  785 000 м3.

П ри буксировке плотов с плиткам и З а й ц е за , б ла
годаря  тому что м аневрирован ие такел аж ем  облег
чается, кап итаны  пароходов чащ е прибегаю т к о т
даче и подъем у лотов и проходят с тормож ением  
всего лиш ь 22°/о пути , то гд а  к а к  при 'буксировке п л о 
тов с м аткам и  лоты  работаю т 40— 5 0 %  всего врем е
ни движ ени я плота.

П рош лой зимой на различны х плотбищ ах были 
изготовлены  243 плитки-поп лавка. Б ригады  сплавны х 
рабочих прош ли технический минимум по м аневри
рованию  такел аж ем  и работе на лебедках , установ
ленны х на пли тках-п оп лавках .

В нави гац ию  1951 г . нам ечено отбуксировать око 
ло 100 плотов с плиткам и З ай ц ева .

Во многих сплавны х бассейн ах  в настоящ ее вре
мя ш ироко внедряю тся безм аточны е плоты  в оплот- 
нике систем ы  Ц Н И И  лесосп лава  и Д а л м а т о в а . Ф ор
м ирование этих плотов требует перестройки техно
логического процесса на рейдах  и зам ены  больш ого 
количества пенькового и стального так ел аж а  оплот- 
ными цепями, поэтом у переход на новые типы плотов 
проводится постепенно.

В этих условиях плитки-поплавки З ай ц ева  име
ют больш ое значение, так  к ак  позволяю т о тказаться  
от гром оздких ведущ их единиц —  м аток и при бук
сировке леж невы х плотов обычного типа.

_____ Н. И. Прокофьев_____
Управляю щ ий трестом  Кареллесо- 

сплав

Сплотка леса в озерные пучки лебедками ТЛ-3

В последние две навигации на сплаве в К арелии 
производилась сплотка леса в озерны е пучки 
с помощью лебедок ТЛ -3. П ракти ка п о к азала , 

что лебедки ТЛ-3 на сплотке озерны х пучков имеют 
ряд преимуществ перед сплоточными м аш инам и 
ВК.Ф-16, «Унжлесовец» и кон но-воротовы м и стан 
ками: они более прочно затяги ваю т пучки, использо
вание лебедок снижает себестоимость сплотки леса, 
так как сокращаются затраты  средств на строитель
ство станков и их эксплоатацию  и увеличивается 
производительность.

Применяемые в К арелии станки с лебедкам и  
ТЛ-3 сплачивают пучки для  буксировки по озерам  и 
поэтому несколько отличаю тся от станков, рабо таю 
щих на рейдах треста К ам лесосп лав (см. ж урн ал  
«Лесная промышленность» №  2, 1951 г.).

Конструкция сплоточного стан ка с лебедкой ТЛ -3 
для озерных пучков п оказан а на рисунке. С тан ок со
стоит из двух трехрядных плиток 1. Н а  одной из них 
установлены лебедка 3 и б у д к а  2, на второй укреп 
лены две упорные стойки 9, к которы м приж им аю тся 
сплачиваемые бревна. Н а этой ж е  плитке у к л а д ы в а 

ют та к е л а ж  д ля  сплотки пучков и ф орм ирования сек
ций.

П литки соединены боном 5  длиной 12 м, который 
скреплен с ними строительны м и скобам и  и распор
кам и 4, препятствую щ им и перекосам .

Л ес  п одается  к  сплоточному станку по коридору, 
ограж денном у с двух сторон бонами. Боны  соедине
ны с плиткой установленны м и на клетках  переход
ными м остикам и 70 , под которы ми устроены  окна д ля  
вы вода сплоченных пучков. В зависим ости от сорти 
ментного состава пучков, их вы водят по одну или по 
другую  сторону станка к месту располож ения ф ор
мируемых секций.

Н а  переходном мостике 20, соединяю щ ем боны, 
устан овлен  блок д л я  троса, н ам аты ваем ого  одним 
концом на грузовой, а другим  —  на холостой б а р а 
бан лебедки . В грузовую  ветвь троса 16 вставлено 
м еталлическое кольцо 6, к  которому подцепляю т 
крю ки затяж н ы х  вож ж ей  12. О дин конец вож ж ей  
закреп лен  нам ертво  на верхнем краю  плитки с упор
ными стойкам и.
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Ё верхние концы стоек, вы ступаю щ ие над  п ли т
кой на 1,3 м, врезаны  вращ аю щ и еся блоки 17, в ко
торы е вклад ы ваю т концы затяж н ы х  вож ж ей , под
цепляем ы е к кольцу. Б л а го д а р я  этом у  в процессе 
ф орм ирования пучок несколько приподы м ается, к 
тому ж е  ум еньш ается  износ вож ж ей  от трения.

этого возобновляется набор щ ети д л я  следующем 
пучка.

Д л я  того чтобы в процессе сплотки затяжга 
во ж ж и  не нам аты вали сь на б ар аб ан  лебедки , шн 
ка с лебедкой удален а от плитки с  упорными сто 
ками. , I

Схема сплоточного станка с лебедкой ТЛ-3 для сгглотки озерных пучков:
1 — трехрядная плигка; 2 — будка; 3 — лебедка ТЛ-3; 4 — распорки; 5 — соединителы-.ый бон; 6 —- кольцо; 7 — сходни; 8 — клетка; 9 - 
упорная стойка; 10 — переходный мостик; 11 — щ еть; 12 — затяж н ы е вож ж и; 13 — блок; 14 — скобы; 15 — холосгой трос; 16 — грузово»  
трос; 17 —• вращ аю щ иеся блоки для  вож ж ей; 1.У — пучок; 19 — сф орм ированная секция; 20 — переходный мостик; 21 — четырехбревенны1

формировочный бон
5с

Продольный разрез

Вид 6 плане

Упорные стойки 9  со стороны , обращ енной к ф ор
м ируем ом у пучку, сделаны  полуовальны м и, чтобы 
п р и давать  п учку  округлую  ф орм у , и обиты  п олосо
вым ж елезом  ради ального  сечения, б лаго д ар я  чему 
бревна при затяж к е  в ду чо к  легко скользят  в вер 
тикальном  направлении.

П осле заполнен ия кори дора бревнам и под щ еть 
заво д ят  затяж н ы е вож ж и, обводят их вокруг щ ети 
и крю чьями зацеп ляю т за  кольцо 6 в тросе, пролож ив 
верхние концы вож ж ей  через врезанны е в стойки 
блоки 17. П осле этого, приведя в движ ени е лебедку, 
затяги ваю т бревна в пучок необходим ой плотности. 
З атем  увязы ваю т пучок и,- вклю чив холостой б а р а 
бан  лебедки, при водят грузовой трос в исходное по
лож ение. Д ал ее  двое рабочих снимаю т с кольца 
крю чья затяж н ы х  вож ж ей  и относят их к переходно
му мостику 20, где подцепляю т к скобам  14. П осле

О бслуж иваю т станок ш есть рабочих: один лесе!* 
чик, двое набираю т и вы равниваю т щ еть, двое уа(Р{ 
зы ваю т и вы пускаю т сплоченные пучки и один ви| 
пускает пучок к месту установки его в секцию. эс 

Н а  стан ках  описанной конструкции сплачивав* 
прочны е пучки, пригодные для буксировки по Онежс 
скому, Л ад о ж ско м у  озерам  и Белом у морю. СоотнИ 
ш ение осей сплачиваем ы х пучков 1,2— 1,4.

П роизводительность  стан ка —  до  700 м3 в смеяН 
К ак  видно из описания, станки  очень просты пгс 

устройству, экономичны  при эксплоатации и о б есм  
чиваю т вы сокую  производительность.

Все это д ает  основание считать, что они найдя** 
ш ирокое применение на сплотке озерных пучкор1 
особенно на рейдах с м алы ми объемами сплотки .кн<
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МЕХАНИЧЕСКАЯ 
О БРА Б О Т К А  ДРЕВЕСИНЫ

М. Л. Сахаров
цниимод

Новый способ раскроя кряжей
улучшение использования древесины  является 

важнейшей народнохозяйственной зад ач ей . В 
решении этой за д ач и  больш ую  роль « гр ает  вне

дрение рациональных способов раскроя  пиловочного 
сырья, в частности кряж ей лиственны х пород.

При выборе способа раскроя  необходим о учиты 
вать специфику распиливаем ого сы рья и техниче
ские требования, предъявляем ы е к пи лом атериалам . 
Однако в практике очень часто способы  р аскр о я  
бревен хвойных пород м еханически переносят на 
распиловку лиственных кряж ей . Это с н и ж а е т  к а ч е 
ство пиломатериалов и приводит к  больш им потерям 
древесины.

Нельзя признать рациональны м, например, чтобы 
при выработке брусков д ля  лы ж ного  производства, 

** в которых пласти долж ны  быть располож ены  строго  
по касательной к годовы м слоям , березовы е кряж и  
распиливались на лесопильной раме.

Как известно, срединная зона березовы х кряж ей 
низкокачественна: содерж и т  гниль, сучки и другие 
пороки древесины. П оэтом у сущ ествую щ им и с т ан 
дартами пригодность березовы х к р яж ей  д л я  в ы р а 
ботки лыжных брусков, ш пона для ф анеры  и других 
сортиментов определяется толщ иной Кольца зд о р о 
вой периферийной древесины.

Зона сердцевинных д еф ектов  березового кряж а 
больше в комлевом конце, неж ели в верш инном. При 
распиливании на лесопильной рам е такого  кр яж а  п а 
раллельно его оси значительная часть  вы сококаче
ственной древесины ком левого конца (сбеговая  зо
на) отойдет в отходы , а б р у со к  приблизится к д е 
фектной зоне (рис. 1). К ром е того , об разуется  и скус
ственный косослой (перерез волоков  д р ев еси н ы ), к о 
торый ухудшает прочность и аксплоатационны е свой
ства изделий.

Отсюда следует, что первым условием  наиболее 
полного использования периферийной зоны к р я ж а  
является распиливание его  по сбегу, или п ар ал л ель
но образующей.

При выпиливании на лесопильной рам е толсты х 
НО мм) и, в особенности, ш ироких досок потери цен
ной древесины происходят не только по длине (за 
си сбеговой зоны) кр яж а, но и по его  сечению  
(рис 2,«).
Потери ценной древесины периферийной зоны  тем  

выше, чем больше диаметр к р яж а . При расп и ли ва
ем толстомерного кряж а кром е подгорбы льной д о 
ски получаются вторые и третьи боковы е доски  зн а 

чительной ш ирины. В ы пиливание из ш ирокой доски 
у зк о го  тан ген тальн ого  бруска приводит к том у, 
что кром ки  ее с хорош ей древесиной п оп адаю т в 
отходы  (рейки), а в бруске о стается  н и зкокачествен 
ная  древеси на сердцевинной зоны.

Н есоответстви е д и ам етр а  к р я ж а  установленном у 
поставу  п он и ж ает  вы ход брусков. П оэтом у при р ас 
пиливании на лесопильной рам е приходится сортиро
вать  кряж и  по разм еру . Р асп и ло вка  на рам е явл яет
ся групповой , т. е. за  один  проход  одноврем енно п о 
лу чается  несколько  досок  или брусков. М еж д у  тем

Рис. 1. Использование здоровой периферийной зоны кряжа 
при различном направлении распиливания:

А — распиливание параллельно оси; Б — распиливание параллельно 
сбегу; 1 — лыж ный брусок- 2 — отходы с наружной стороны (заш три 

хована зона коаснины и гнили)

Рис. 2. Способы распиловки кряжей:
на лесопильной рам е — пластинный (а); на ш пачоре^ных ставках и 

циркулярных пилах — секторный (б); комбинированный (в)

д л я  повы ш ения вы хода лы ж ны х брусков необходи
ма ин ди видуальн ая распиловка, кото р ая  позволяет 
вы резать  недопустим ы е пороки  или уменьш ить их 
распространение.
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Все сказан н ое выш е приводит нас к вы воду, что 
лесопильные р ам ы  м ало пригодны д л я  расп и ли ва
ния березовы х кряж ей  на лы ж н ы е бруски, и их при
менение д о л ж н о  быть сведен о  к минимуму. В се ещ е 
ш ирокое использование лесопильны х рам  д л я  в ы р а 
ботки лы ж ны х брусков  о б ъ ясн яется  сравнительной 
легкостью  и небольш ой трудоем костью  такой  распи
ловки по сравнению  с други м и способами.

Н аибольш его  исп ользован ия по объем у  вы соко
качественной древеси ны  периферийной зоны  к р я ж а  
м ож но добиться при секторном  способе распиловки  
на ш палорезном  станке и на циркулярной пиле 
(рис. 2 ,6 ). П р авд а , и этот способ имеет недостаток, 
которы й состои т в том , что и зм ел ьч ается  внутренняя 
зона к р яж а .

Ч тобы  н аи более полно и сп ользовать и внутренню ю  
и ^периферийную зоны  к р я ж а , целесообразн о  приме
нять на том  ж е  оборудовании ком бинированны й спо
соб распиловки  (рис- 2,в ) .  П ри таком  способе за  
счет вы хода внутренних брусков  увели чи вается  об
щ ее использование древесины  кр яж а .

С екторная и ком бин ированная расп и ловка не 
требует сортировки кр яж ей  по разм ерам . И н д и ви ду
альное распиливание при этих  способах  позволяет 
наиболее ц елесообразн о  р аскр аи вать  к р я ж  с учетом  
всех пороков древесины .

В наш ей практи ке укоренилось неправильное мне
ние о  том , что обрезны е пи лом атериалы , вклю чая и 
лы ж ны е бруски , долж н ы  бы ть в сегд а  прям оугольно
го сечения и с п араллельны м и кром кам и, т. е. одина
ковой  ширины по всей длине. М е ж д у  тем  ф орм у о б 
резны х п и лом атериалов д о л ж н а  п редопределять 
ф орма готового изделия. И сслед ован и я  показали ,

Рис. 3. Общий вид трехпильной шиалорезки

что д л я  м ногих однодетальны х изделий и щ итов 
(лы ж и, сап о ж н ы е колодки и др.) вполне применимы 
обрезны е заготовки с трапецевидны м  сечением и с 
различной по длине шириной. П оэтом у рац и он али за-
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ция способов распиловки кряж ей требует 
вую очередь при давать п и лом атериалам  такую| 
му, при которой количество отходов будет 
м альны м , а вы ход полезной древесины  наиболыМ

Рис. 4. Закрепление кряжа в трехпильном стачке

П ри использовании круглопильны х станков 
вы пиловки брусков секторны м  и комбинирован! 
способами не обеспечивается требуем ая точно 
обработки; к  том у  ж е  вы пиливать бруски на э 
стан ках  —  рабо та  т я ж е л а я  и трудоем кая.

Н аи более целесообразн о  распиливать кряжи 
бруски на трехпильном  ш палорезном  станке, пр 
лож енн ом  и , изготовленном  3. В. Хрипушиньщ
С. П. О рловы м, работни кам и  одного из предпрш 
Главм ебельпром а. К  обычной ш палорезке с мен 
лической основой они пристроили вертикальную^: 
горизонтальную  пилы (рис. 3).

К ак  видно из рисунка, трехпильны й шпалорез! 
стан о к  им еет д в е  вертикальны е круглы е пилы . 
отдельны х в ал ах  и одну наклонную  подрезную ш 
В ертикальны е пилы формирую т брусок по толщ !; 
а наклонная п о д р езает  его по радиусу  кряж а. Кр 
закреп ляется  с  торц ов  центрам и, к а к  в фанера 
щ ильном  стан к е  (рис. 4).

З а  к а ж д ы й  п роход  к р яж а  через тако й  станок! 
пиливается один готовый брусок трапецевидного' 
чения с трапецевидны м и верхней и нижней плаг 
ми и с тангентальн ы м  располож ением  годовых! 
лец . П р ав д а , у  первого бруска о стается  обзол, | 
торы й требует дополнительной обрезки.

С хем а располож ения пил на трехпильной шла 
резке и последовательность распиловки кряжа 
девять  брусков  показан ы  на рис. 5.

Э ксп лоатац и я  трехпильной ш палорезки в тече 
го д а  д ал а  вполне полож ительны е результаты ; ре 
увеличился вы ход брусков и улучш илось их ка 
ство.

Ч тобы  сравнить вы ход лы ж ны х брусков при р 
личных способах раскроя, были проведены опыт! 
распиловки. Д л я  этой цели взяли березовы е кряз 
отвечаю щ ие требовани ям  ГО СТ, длиной 2,5 м и; 
ам етром  от 16 д о  34 см (по 5 шт. к а ж д о го  четш 
разм ера по всей градац ии).

В результате  опытных распиловок оказал о сь ,! 
количественны й и качественны й вы ход лыжн
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брусков при распиливании кряж ей  на трехпильном 
шпалорезном станке по новом у способу на 4 0 %  
выше, чем на обычной ш палорезке, и в несколько 
раз выше, чем при распиливании кряж ей  на лесо 
пильной раме.

Рис. 5. Схема расположения пил и последовательности распи
ловки кряжа;

вертикальные пилы; в — нлклонная пила; г — распиливаемый 
кряж; д — сечение получаемых брусков; е  — последовательность р а с 
пиливания кряжа на девять брусков. Ц иф рам и показана последователь

ность распиливания кряж а

В недрение в п р ак ти ку  нового способа распилов
ки кряж ей  м ож ет итти двум я путями: к сущ ествую 
щ им однопильны м  ш п алорезкам  м ож но пристраи
вать дополнительны е пилы и н ар яд у  с этим необхо
димо сп роекти ровать  и изготовить специализирован
ный трехпильны й станок.

Т рехпильны е стан ки  описанного типа целесооб
разно у стан авл и вать  бли ж е к м естам  заготовки 
сы рья: на лесо у частках , при ж елезн од орож н ы х  ни ж 
них ск л ад ах  леспром хозов, в п ун ктах  вы грузки л еса  
со сп лава  и т. д. Э то п о зво л и т  круглы й -год за го та в 
ли вать березовое сы рье, предупредит его порчу в 
летн ее врем я, сократит об ъ ем  перевозок и повысит 
транспортабельность лесны х м атери алов . Л учш е 
всего тран сп орти ровать  лы ж н ы е бруски , а не л ы ж 
ный к р я ж .

В л е с у  ц елесообразн о  устраи вать  передвиж ны е 
или врем енны е пункты  распиловки к р я ж а . Д л я  при
во д а  трехпильного стан ка м ож но использовать пере
дви ж н ы е электростанции.

Ш ирокое применение при заго то вк е  лы ж ны х брус
ков  трехпильны х ш палорезны х стан ков  вм есто л есо 
пильных рам  д а с т  возм ож н ость , не увеличивая р ас 
х о д а  сы рья, нам ного увеличить вы пуск лы ж .

В ы пиливание на трехпильной ш палорезке брусков 
трапецевидного сечения с различной ш ириной по 
длине по-н овом у р еш ает  вопросы  р аскр о я  сы рья, з а 
став л яя  в отдельны х случаях  отказы ваться  от вы ра
ботки п и лом атери алов  традиц ионн ого  прям оуголь
ного сёчения.

Инж. И. П. Минаев

Улучшить технологию производства 
гнуто-прессованных ободьев

О разработанный Ц Н И И М О Д (И. И. Леонтьевым) спо
соб изготовления полуободьев колес из хвойной и мяг
кой лиственной древесины имеет большое хозяйственное 
значение, так как позволяет заменить в производстве 

колес дуб и ясень менее дорогими породами.
Опыт изготовления полуободьев колес по способу Ц Н И И 

МОД на заводах Главобоза говорит, однако, что разработан
ная И. И. Леонтьевым технология и предложенная им кон
струкция гнутарного станка СГЛ-2 имеют ряд недостатков, 
которые снижают производительность станка, удорож аю т сто
имость гнуто-прессованных полуободьев и ухудшают их каче
ство.

Предварительные испытания на механическую прочность по
казали, что одни колеса, изготовленные из гнуто-прессованных 
сосновых полуободьев, очень прочны, не отличаясь от д у б о 
вых, и поэтому вполне пригодны для эксплоатации, другие 
же не выдерживают испытаний и не могут быть использова
ны в работе, хотя все гнуто-прессованные полуободья были 
изготовлены из сосновых брусков, строго отвечавших техниче
ским условиям.

Изучая при-шны этого явления на ряде образцов полуободь
ев, мы установили, что наилучшие показатели прочности даю т  
колеса, изготовленные из хвойной древесины, имеющей от 
17 до 28 годовых слоев в 1 см, средние показатели —  колеса 
из древесины с 11— 13 слоями в 1 см и наихудшие показатели  
дает использование древесины с количеством годовых слоев 
в 1 см ииже 11.

Это приводит к выводу, что для обеспечения надлежащ ей  
механической прочности колес при принятом проценте прессо
вания необходимо применять мелкослойные хвойные породы, 
а из крупнослойной сосны выбирать только заболонную пери
ферийную мелкослойную древесину с  количеством годовых 
слоев в 1 см не ниже 10.

И. И. Леонтьев в своей книге о производстве гнуто-прессо
ванных ободьев1 лишь вскользь касается вопроса о строении 
древесины, используемой для гнутья, причем заявляет (стр. 6), 
что «опыты показали, что с прессованием лучше гнутся бруски, 
у которых широкие годичные кольца». М еж ду тем практика 
говорит обратное: после устранения дефектов станка СГЛ-2 
хорошо гнутся с прессованием бруски и с  широкими и с  у з
кими годовыми кольцами. Но колеса хорош его качества по
лучаются только из мелкослойной сосны.

При анализе недостатков конструкции гнутарного станка 
СГЛ-2, выявленных в процессе его эксплоатации, мы не имеем 
возможности установить, какие из них являются следствием  
отступления завода-изготовителя от проекта и в каких повинен 
сам конструктор. П оэтому мы ограничимся перечислением 
важнейших недостатков и способов их устранения в эксплоа- 
тационных условиях. В конце статьи мы специально остано
вимся на тех дефектах конструктивного характера, которые 
могут быть устранены только путем переконструирования, мо
дернизации всего станка.

1. Электрическая схема станка ппедусматривала установку 
магнитного пускателя типа ПМ Р-50, соответствующего цепи 
электромотора трехфазного тока. Однако со стаяком был 
прислан магнитный пускатель для четырехфазного тока 
(с нулевым проводом) на 4 ампера, тогда как рабочий ток 
электромотора —  8 ампер. В результате во время испытаний 
магнитный пускатель взорвался.

Установленный после этого магнитный пускатель на 20 ам
пер работает без повреждений.

2. К одним и тем ж е стайкам ОГЛ-2 завод-,изготовитель по-

1 И. И. Л е о н т ь е в ,  Производство гнуто-прессованных 
ободьев колес из хвойных и мягких лиственных пород древеси
ны, Гослесбумиздат, М.— Л., 1949.
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ставил разные тормоза: так, один обозный завод получил 
станок с электромагнитным тормозом, а два других —  с нож 
ными, не отвечающими требованиям аюоплоатации.

3. Подсобные шины, которые завод изготовляет толщиной
1,5 мм, после изгиба бруска, возвращения станка в исходное 
положение и открытия накладки (крышки) разрываются в тех 
местах, где в них имеются отверстия для загнутых концов 
стяжки. В результате брусок разгибается, и станочник, стоя
щий возле кнопок включения, подвергается опасности полу
пить удар бруском.

Схема соединения концов стяжки конструкции 
Балашовского завода

На обозном заводе все подсобные шины пришлось изгото
вить заново толщиной 2—2,5 мм, после чего разрывы пре
кратились.

После каждой операции гнутья подсобные шины деф орми
руются: углы перегибаются, а шина удлиняется и коробится, 
т. е. при укладке ребром на ровную плиту не прилегает к ней 
на всем своем протяжении.

Д ля того чтобы избежать трудоемкой работы по выравни
ванию (рихтовке) шин, следует внести в станок конструктив
ное изменение: прессующий ролик и основную шину изготов
лять одинаковой высоты (60 мм), расположив их м еж ду ниж 
ним диском и накладкой. Тогда подсобная шина не будет  
деформироваться.

4. Рекомендованная И. И. Леонтьевым конструкция стяжек  
не оправдала себя в работе, так как изготовлять гайки длиной 
60— 100 мм с правой и левой резьбой в большом количестве 
'(при нормальной работе станка и изготовлении колес трех раз
меров требуется более 2000 шин со стяжками и, следователь
но, столько ж е гаек) -— дело очень сложное. Такие стяжки с 
гайками небезопасны для работы, так как станочнику трудно  
проверить надежность соединения.

К тому ж е соединение концов стяжки гайкой расположено  
в центре, — там, где находится закрытая скоба накладки. П о
этому, чтобы завернуть гайку, нужно надавливать ключ сбоку, 
что очень неудобно и связано с большими затратами времени.

При использовании рекомендуемых И. И. Леонтьевым про
стых крючков-стяжек без резьбы и гайки производительность 
станка повысилась, стягивать подсобную шину после гнутья 
бруска стало удобнее, но при этом значительно возрос брак.

Это объясняется тем, что станочник, для того чтобы вста
вить в отверстие подсобной шины скобу-стяжку, вынужден, по
ворачивая маховик, уменьшать давление заднего торцевого 
упора на конец бруска. В результате конец бруска выравни
вается и радиус его на длине одной и да ж е  двух спиц значи
тельно увеличивается. В дальнейшем это приводит к попереч
ным разрывам полуобода на ободонаводном станке. Вот по
чему простой крючок-стяжка ни в коем случае не может быть 
использован для соединения шин.

Хорошие показатели даю т стяжки конструкции, разработан
ной на Балашовском обозостроит&льном заводе.

На конце одного эвена стяжюц имеется резьба, другое со
ставное звено заканчивается загнутым ушком (см. рисунок). 
Конец с  резьбой вставляется в уш ко, о  которое опирается 
обычная гайка.

Стяжка такой ,конструкции проста ® изготовлении и безопас
на в работе, так как резьба открыта и соединение видно ста
ночнику. Применение этих стяж ек значительно повышает про
изводительность станка, а ташке обеспечивает и дсшжное ка
чество гнутья брусков.

5. Кнопки включения и выключения станка находятся под 
рабочим диском, ввиду чего ими неудобно пользоваться. К ро
ме того, в связи с отсутствием яа станке предохранительного 
ограждения станочнику небезопасно находиться возле кнопок.

Этот недостаток был устранен следующим путем: яяд стан
ком, ©округ диска, на расстоянии 100 мм было устроено пре
дохранительное приспособление и на нем укреплены кнопки 
управления. В результате управление станком стало удобным 
и безопасным для станочгаика.

6. В связи с тем, что накладка на рабочий диск очень тя ж е
лая. стамочнику приходится затрачивать много сил на ее п о д ъ 
ем и опускание. Эти операции на обозостроительном заводе

удалось облегчить, применив для подъема накладки трос, ■  
лики и уравновешивающий ее контргруз.

7. Крепление основной шины на восьми шурупах оча II 
неудачно, так как ослабляет ее: в местах, где находятся И  
верстия, шина часто разрывается. П оэтому крепление иш | 
было изменено: конец основной шины, не имеющей отверя 
был загнут на круглый штырь, уложен в углубление, выев 
ленное в переднем торцевом упоре, и захвачен стягиваю! 
скобой. К тому же для изготовления шины была использов 
сталь У-9 сечением 2 ,5X 90 мм. После этого разрывов ом 
ной шины не было.

8. Упорная плоскость переднего торцевого упора расш 
жена под слишком большим углом, в связи с  чем брусок, 
кладываемый в станок для гнутья, упирается в передний 1 
цевой упор не всем торцом, а только частью. Это приводи 
сдвигу бруска при прессовке, расслоению древесины и н ещ  
еимому браку.

Отмеченный деф ект был устранен наваркой планки на уи 
ную плоскость торцевого упора под небольшим углом, все 
лишь в 2°.

Конструкция пропарочных камер я  предложенный И. И. 1 
онтьевым способ пропарки не 'встречают возражений, так к 
вполне оправдывают себя на практике.

П осле устранения отмеченных выше и некоторых друп 
более мелких конструктивных дефектов эиоплоатация став 
СГЛ-2 вошла в норму, и стало возможным выгибать по 

ободья надлеж ащ его /качества,
Производительность станка при использовании стяжек ко 

струкции, предложенной И. И. Леонтьевым, была 90 по) 
ободьев в смену. С применением ж е  стяжек конструкции Е 
лашавского завода производительность станка, обслуживае) 
го тремя рабочими (станочник, пропарщик и подсобный), в( 

росла д о  150 ободьев в  смену.
Д ля того чтобы повысить производительность механизи} 

ванного гаутья и снизить стоимость гнуто-прессованных I 
луободьев, мы считаем необходимым в дальнейшем усаверпк 
ствовать гнутарные станки.

Это усовершенствование долж но итти 'Прежде всего по Щ 
автоматизации. В конце процесса гаутья бруски должны аи 
магически стягиваться защелками, устроенными на шаблон 
При этом отпадут большие затраты времени на установ 
стяжек, так ж е как и необходимость в изготовлении стяж 
которых, как мы указывали выше, сейчас требуется оче 
большое количество.

Мы предложили бы также ликвидировать сложный зад) 
торцевой упор и заменить его амортизатором, устроенным 
основной шине, которая здесь б уд ет  являться и вспомогате) 
ной. Амортизатор будет создавать начальное торцевое дав 
ние, давая вместе с тем бруску возможность удлиняться 
время гнутья с прессовкой. Это позволит упразднить обрати 
ход станка.

Н адо продумать далее ‘возможность перепрессовывать бр 
сок на винтовом прессе из шаблона с  основной (она ж е па 
могательная) шиной в простое деревянное приспособление, 
котором брусок будет направляться в сушильную камеру д 
сушки. Благодаря этому упразднятся вспомогательные шия

Винтовые зажимы на накладке должны быть заменены а 
центр иковыми.

И, наконец, для того чтобы избежать деформацию вспои 
гательных шин {в реконструированном станке они будут 1 
литься и основными, причем их потребуется около 30 шт.). в 
обходимо прессующий ролик и основную вспомогательн] 
шину делать одинаковой высоты (60 мм), размещая их меж) 
нижним диском и накладкой.

Действенным (средством повышения выхода заготовок бр 
сков для ободьев из пиломатериалов должно, по наше) 
мнению, явиться изготовление вместо гауто-прессованных п 
луободьев гяуто-прессованных секторов на четыре и две ся 
цы. Это даст  возможность более экономно раскраивать доо*

Заднее колесо при этом б уд ет  состоять из трех секторов! 
четыре спицы каждый, а переднее — из двух секторов по ч 
тыре спицы и одной вставки на две спицы. Прочность км 
не уменьшится, если только для прессования будет применят 
ся древесина с надлежащ им количествам годовых слоев.

Конструкция станка должна обеспечить возможность ода 
временного гнутья с прессование^ заготовки на четыре спи 
и на две спицы, с минимальным запасом на торец (всего ли 
по 25 мм).

В  заключение сл едует  указать на необходимость провес 
дальнейшие тщательные испытания готовых колес из гнут 
прессованных ободьев, для того чтобы установить минимали 
допустимое количество годовых слоев в  1 см заготовок, ц
котором обеспечиваются наивыгоднейшие коэффициенты про 

ности и экономия древесины.
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Э К О Н О М И К А  И П Л А Н И Р О В А Н И Е
Я1111111Ш111111111111111Ш11111!1111!111Ш!!!1111Ш!111Ш11111111111111111111Ш11111111111111111111111111111Ш111111111111111111111Ш1111111111!1!1!11Ш11!1111

Канд. эконом, наук Г. М. Бененсон
цниимод

Некоторые вопросы развития лесопильно-деревооб- 
рабатывающей промышленности

Успешное выполнение первого послевоенного 
пятилетнего п лан а  развития н ародного  хозяй 
ства СССР — это вели кая  победа советского 

народа, ярко дем онстрирую щ ая всем у м иру преиму
щества социалистической системы хозяйства, непре
рывный рост экономической мощи страны соци али з
ма.

Важными п оказателям и  дальн ейш его  укрепления 
советской экономики являю тся достигнутое за  п о 
слевоенные годы  крупное сниж ение себестоим ости  
промышленной продукции, проведенны е сниж ения 
розничных цен, реф орма и сниж ение оптовы х цен. В 
результате цены на сырье и п олуф абри каты  в  про
мышленности приведены в соответствие с себестои 
мостью продукции, ликвидирована си стем а г о с у д а р 
ственных дотаций тяж елой  промы ш ленности, что 
укрепило базу хозяйственного  р асчета  во всех про
мышленных отраслях.

По инициативе передовы х предприятий и с т ах а 
новцев в советской промы ш ленности ш ироко вне
дряются мероприятия по сниж ению  норм затр аты  
сырья и материалов, по лучш ем у использованию  обо
рудования и других основных средств  п р о и зво дства , 
по ускорению промыш ленного ц и кла и оборачи вае
мости оборотных средств.

Одним из важных средств  повы ш ения кач ествен 
ных показателей лесопильн о-деревообрабаты ваю щ ей 
промышленности является  лучш ее использование 
сырья за счет улучш ения технологии и техники про
изводства (подсортировка сы рья по разм ерам  и к а 
честву, использование более тонких пил, уменьш ение 
допусков при строж ке и т. д.) и за  счет орган и за
ционных мероприятий, касаю щ и хся  ассортим ента 
выпускаемой продукции.

Анализ себестоимости по элем ентам  п оказы вает , 
что в себестоимости пилом атериалов основное м е
сто занимает стоимость сы рья, а в себестоим ости 
изделий деревообработки — стоим ость обработки.

Себестоимость пилом атериалов среднего кач ества  
в пунктах их назначения со ставл яется  в н асто ящ ее  
время примерно из следую щ их элем ентов (в ?/»):
сырье франко л е с о з а в о д .................................................................. 64
заводская переработка, включая стоим ость п огр узоч 

ных работ............................................. • ............................... • . 20
железнодорожный тариф до пункта назначения . . .  16

И т о г о .  . . . 100

Структура стоимости одного из простейш их видов 
продукции деревообработки, —  черновы х заготовок

д ля  вагоностроения — приблизительно такова  
(в «/о):

пиломатериалы  как полуф абрикат ..........................................  52
их обработка ....................................................................................  38
ж елезн одорож ны й тариф до  пункта назначения . . 10

И т о г о . . . .  100

Т аким  образом , д а ж е  при первичной обработке 
пилом атериалов удельны й вес стоим ости обработки 
в стоим ости конечного про д у кта  резко увеличивает
ся. Если |же учесть при этом  стоимость вы работки 
сам их пилом атериалов, то  на обработку сырья при
д ет с я .б о л е е  половины  себестоим ости конечной про
дукции деревообработки .

Т рудовы е затраты , а следовательно, и себестои
м ость продукции резко  возр астаю т по мере услож 
нения м еханической обработки. Т ак , например, на 
заво д ах  С еверолеса в лесопильны х цехах  затрачи
в ается  0,6— 0,7 человекодня на 1 м3 пиломатериалов, 
а на обработку  1 ма в ц ехах  деревообработки  и ме
лочны х отделениях  р асх о ду ется  от  2,3 до  4 челове
кодней.

И з сказанного  ясно, каким  важ ны м  ф актором  сни
ж ения себестоим ости  д о лж н а  явиться  рац и он али за
ция технологии и правильная организация труда на 
деревообрабаты ваю щ их предприятиях. Н ар яду  с 
этим эконом ия сы рья о стается  гром адны м  резервом 
д ля  улучш ения качественны х п о казател ей  лесопиль
но-деревообрабаты ваю щ ей  промыш ленности.

Зн ачительная  часть потерь древесины  в лесопиле
нии и деревообработке связан а  с  незаверш енностью  
технологического  процесса лесопильного завода и 
оторванностью  больш ей части  деревообработки  от 
лесопиления.

Н а больш ей части лесозаводов  М инлеспрома 
С С С Р бревна раскраи ваю т по поставам , рассчитан
ным на получение так назы ваем ы х качественны х пи
лом атери алов . При этом  получается  значительное 
количество «попутных» пилом атериалов, качество  
которы х ниж е требуем ого. Э ти пилом атериалы  идут, 
к а к  правило, д л я  строительны х целей, хотя по своей 
спецификации они не всегда  отвечаю т нуж дам  стро
ительства.

Л есо заво д ы  вы рабаты ваю т больш ей частью  длин
ные доски, которы е распиливаю тся впоследствии на 
более короткие разм еры  на стройках  и предприятиях 
потребителей, что влечет значительны е потери пило
м атери алов  стан дартного  кач ества .
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П омимо потерь, связанны х с р аскроем  п и лом ате
риалов по длине, толщ ине и ширине на предприятиях 
потребителей, много древесины  п р о п адает  и по тех~ 
нологическим причинам, в частности из-за  р асп и лов
ки по одним п о став ам  бревен  разны х разм еров  и к а 
чества, и з-за  прим енения толсты х пил, и з-за  того , что 
все ещ е н едостаточн о  вн ед ряется  п ослерам ное д ел е 
ние досок , м ало использую тся кон ические и ленточ
ные пилы.

У пом януты е вы ш е вопросы  бы ли предм етом  о б 
суж ден и я  на П ервом  всесою зном  совещ ан и и  по р ас 
крою  древесины , которое бы ло проведено в апреле 
с. г. М инистерством  лесной пром ы ш ленности С С С Р 
и В Н И Т О лесом . Н а  совещ ан ии  были предлож ены  
различны е схем ы  технологического  п роц есса, кото
рые все, о д н ако , п ред усм атри вали  сниж ение потерь 
древесины  при распиловке за  счет получения в 
лесопильном  цехе го то во й  продукции в виде за го то 
вок и п и лом атериалов  плановой  специф икации.

Э коном ия пилом атериалов по этим  схем ам  д о сти 
гается  б лаго д ар я  следую щ им  м ероприятиям :

а) вы п уску  более  коротки х  д о со к  —  длиной при
мерно до  3 м, которы е получаю тся при торц овке  не
обрезны х досок , вы пиленны х из боковы х частей 
бревна, до их обрезки, что обесп ечивает более п ол
ное использование сбеговой  зоны бревн а;

б) вы пуску пилопродукции, не требую щ ей д а л ь 
нейш ей первичной обработки , т. е. торцовки , ребро
вого делен ия и повторной обрезки  (все эти о п ера
ции, вклю чая суш ку, входят  в технологический про
цесс п рои зводства  черновы х заго то во к  и долж ны  
производиться у  п оставщ и ка , а не н а  подсобном 
предприятии потребителя); .

в) вы пуску п и лом атериалов и заго то во к  в сухом  
виде, точных разм еров’, без излиш них припусков на 
дальнейш ую  усуш ку  и с ум еньш ением  припусков на 
строж ку  д о  величины, возм ож ной при н ад л еж ащ ем  
кач естве  инструм ента и соответствую щ ей квал и ф и 
кации рабочих и технического п ерсонала, о б сл у ж и 
ваю щ их станки .

П редлож енны е на совещ ании схем ы  новой техно
логии п р ед у см атр и ваю т созд ан и е  предприятия но
вого типа, которое будет не только  вы полнять обы ч
ную р або ту  лесопильного за в о д а , но и  в сущ ествен 
ной части  зан и м аться  дальн ейш ей  обработкой  пило
м атери алов.

П роизводствен ны е п роц ессы  лесопиления и пер
вичной дерезо о б р аб о тки  м о гу т  об ъ еди н яться  по р а з 
ны м технологическим  схем ам , в зависим ости  от  вы 
пускаем ой продукции. Н о при всех  услови ях  такое 
объединение д о л ж н о  обеспечить увеличение п олез
ного вы хода продукции в ассорти м ен те, нуж ном  п о
требителям ; сниж ение эксплоатац ионн ы х расходов 
б л аго д ар я  больш ей кон центраци и  прои зводства  и 
лучш ее использование отходов, т а к  к а к  они б у д у т  
сосредоточен ы  на меньш ем коли честве  предприятий.

Н ародн ое хозяйство  п р ед ъ являет  к  продукции л е 
сопильной промы ш ленности следую щ и е основные 
требования:

а) пилом атериалы  долж н ы  быть рассортированы  
по к ач е с тв у  древесины  и обработке;

б) по толщ ине они долж н ы  строго со о тветство 
вать  своем у  назначению , ширина их д о л ж н а  быть 
такой, чтобы  не было необходим ости в дополнитель
ной обрезке  у потребителя, а дли на д о л ж н а  или со
вп ад ать  или бы ть кратной  длине нуж ной заготовки ;

в) больш ую  часть пилом атериалов л е с о з а в о д а
долж ны  вы пускать в сухом  виде; эртк

г) длинномерные пилом атериалы , идущ ие в де;асть 
в строганом  и профилированном виде, долж ны  лроЬ тр 
ти строж ку  на л есо заво д е , где эта  операция даожитьс 
быть вы полнена квалиф ицированно, с наиболее мЦву 
ным использованием  оборудовани я и деш евле. ОС"

Д л я  того  чтобы  успеш но -выполнить последние ш а л  
требовани я, необходим о поднять на долж ны й ур(е ш 
вень суш ильное и строгальн ое хозяйство  лесозавсан; 
дов . М ож но считать, что технологически вопросфси 
суш ки и строж ки н ад л еж ащ е подготовлены. ДеЛсх 
за  разверты ван ием  строительства и модернизацеабо 
суш ил, з а  оснащ ением  заводов необходимым с\ию 
ш ильны м и строгательны м  оборудованием. ._>й 

Выпуск л есо заво дам и  продукции нуж ной спедгони 
фикации сильно о сл о ж н яется  тем , что для разны^й 
назначений требуется пиленый лес  различных размере 
ров. П оэтом у первы м  ш агом  по пути к  рационализма! 
ции ассорти м ен та вы пускаем ы х пиломатериало!огс 
долж н о  б ы ть  сведен и е до  возм ож ного минимума чнуд; 
ела их размеров'. Д

Н а д о  норм ализировать специф икацию  пиломатсезь 
риалов, нуж ны х строительству , машиностроению оз5 
другим  м ассовы м  потребителям , и согласовать  Э1ля 
отраслевы е нормали м еж ду  собой в целях возможна 
ной их унификации. В этой работе, которая  уж е Ш'ЛЯ 
ч ата  Ц ентральны м  научно-исследовательским  инстных 
тутом  м еханической обработки древесины , долж н»* 
принять участи е работники строительства, машино-дц 
строительной и других потребляю щ их древесину ота л 
раслей . Н ад о  изучить действительно н еобходи м ы ^ 
отдельны м  потребителям  специф икации пиломатере 
риалов’ и устан овить примерные пропорции хотя бк ^  
отдельны х, наиболее м ассовы х групп размеров. Этьхи, 
облегчит расчеты , связанны е с разм ещ ением  закаЫЕ 
зов, а главное, —  с организацией производства,

Н е следует, конечно, дум ать, что в результате изуИ 
чения н у ж д  потребителей мож но ср азу  ор ганизова% ,] 
на л есо зав о д ах  вы пуск пи лом атериалов всех  нуЖ'>а( 
ных народном у хозяйству спецификаций и плано;а 
мерно нап равлять ком плектны е специф икации все!|| 
потребителям . К  решению этого вопроса надо под-Н 
ходить диф ф еренцированно, учиты вая в первую оче-н, 
редь нуж ды  крупнейш их потребителей  и группируя^; 
производственны е зад ан и я  по зав о д ам  применитель-И 
но к  более ограниченному со ставу  спецификаций. ;Т( 

В озм ож но т а к ж е , что в крупнейш их пун ктах  пою 
требления, с достаточн ы м  радиусом  ав'тогрузово11а 
связи, б у д ет  ц елесообразн о  со зд ать  подсортировоч-,0 
ные районны е базы  снабж ения. Расш ирение круга|0 
потребителей, сн аб ж аем ы х  специфицированнымпЬ 
пилом атериалам и, сэконом ит много древесины, тр у в  
д а  и средств.

П ланом ерная о р ган и зац и я  снабж ения, а следова-ц 
тельно, и прои зводства  по потребительской сп^-д. 
циф икации пилом атериалов не только приведет к|Р 
экономии древесины , но и пом ож ет внедрению пере-аг 
довы х м етодов работы  на стройках  и в промышлен-^; 
ных отраслях , использую щ их древесину. т

Н ад о  стан дартизи ровать спецификации пилом атек 
риалов д л я  н у ж д  строительства и расш ирить на ле15 
сопильных зав о д ах  вы пуск пиломатериалов в ассорк 
тим енте, необходим ом  строителям .

К онц ентрац ия заказо в  на пилом атериалы  для ма-Ш 
ш иностроения на более ограниченном  количестве ле-д 
созаводов , где  д о лж н а быть улучш ена технология ис

30

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



куда должно поступать сы рье соответствую щ ей 
сортности, создаст возм ож н ость специ али зировать 
часть лесозаводов и на обслуж ивани и строительства 
по требуемой ем у спецификации. Н еобходим о до-

I- биться, чтобы вместо п оставляем ы х ныне строи тель
ству так называемых «обычных» п и лом атериалов  по 

I ГОСТ 3008—45 п ракти ковалась  п о ставка  и и лом ате- 
I риалов для всех основных н у ж д  строительства  в ви- 
I де штучных изделий, отвечаю щ их соответствую щ им  
I  стандартам. Такой порядок сэконом ит много дре- 
I весины и облегчит работы  на стройках.
) Объединение лесопиления и первичной деревооб- 
I работки на одном предприятии п ри ведет к  сниже- 
I нию эксплоатационных расходов  по вы пуску конеч- I ной продукции, а связанны е с  таки м  объединением  
I концентрация производства и  укрупнение цредприя- 
I тий понизят потребные кап италовлож ен ия на их 
I строительство. Вместе с тем снизятся и расходы  по 
'  -транспорту готовой продукции, т а к  к а к  вм есто круг- 
< лого леса и пиломатериалов' в районы  потребления 
|  будут завозить черновые заготовки .

Достигаемая при этом  го д о в а я  эконом ия на ж е- 
I лезнодорожном тариф е в м асш табе  всего народного  

хозяйства СССР, по наш им п одсчетам , д остаточн а  
для единовременного оснащ ения недостаю щ им и су- 

1 шилами всех лесозаводов  М инлеспром а С С С Р или 
I для ежегодного строительства д есяти  четы рехрам - 
| ных современных лесо заво до в . Б л а го д а р я  вы пуску 
I лесозаводами законченной продукции (сухих стро- 
I ганых пиломатериалов и черновы х заготовок ) вес 
I каждого миллиона тонн .круглой древесины , ныне 
I перевозимой из районов лесозаготовок  в районы  по- 
I требления, снизится не менее чем на 50% .

Деревообрабатывающие предприятия, работаю - 
I щие в районах потребления, до лж н ы  быть заняты  
I ‘выполнением конечных операций по м еханической 
I  обработке заготовок.

Деревообрабатывающая пром ы ш ленность р астет  
|  из года в год, обгоняя по тем п ам  рост лесопиления.
[ Растет и ассортимент продукции деревообработки.
| За годы пятилеток со зд ан  р яд  специализированны х 
|  предприятий и цехов, вы пускаю щ их разнообразную  
I продукцию из древесины . О дн ако  удельны й вес  
I внутризаводской деревообработки  все ещ е н едоста- 
I точен.

Обработка древесины  на предприятиях мини- 
1 стерств-поставщиков в отличие от  специализирован- 
I ной обработки на предприятиях потребителей д о лж - 
[ на быть комплексной. И д еал о м  м ож н о считать такое 
. Положение, при котором  вся  продукц ия лесопиления 

[  подвергается дальнейш ей обработке на сам ом  л е с о 
заводе.

Специальная схема технологического  проц есса 
предприятий для вы пуска черновы х заготовок бы ла 
предложена совещ анию  по раскрою  и н ж енерам и  
А. И. Семеновым и В. М. Кисиным. О дним  из преи
муществ первичной обработки  на л есо заво д е  всей 

|  его пилопродукции является  возм ож н ость эконо- 
I яичного раскроя п и лом атериалов по ком бинирован

ным спецификациям д ля  разны х назначений. При 
I такой системе весь вы ход пилопродукции, в том 
I числе и низшие сорта, находит применение д л я  за-
I готовок разной сортности.

Нельзя признать рациональной с народнохозяй-
I ственной точки зрения п ракти ку  некоторы х л есо зав о 

дов, которые в целях «облегчения» технологии пу
скают в обработку в своих деревообрабаты ваю щ и х

цехах только чистообрезны е длинном ерны е пило
м атери алы  первы х четы рех сортов, а низш ие сорта 
о тгр у ж аю т по ж елезн ой  д ороге  другим  потребите
лям . Л есо заво ды , зани м аю щ иеся деревообработкой , 
долж н ы  вы п ускать  изделия т а к ж е  и из низших сор
тов  п и лом атери алов  и отходов, например щ иты для 
н у ж д  строительства .

П рим ер у д ач н о го  сочетани я лесопиления с  д ер е
вообработкой  д аю т  зав о д ы  стан дар тн о го  д ом остро
ения, гд е  л у ч ш ая  часть  древеси ны  используется для  
столярны х работ, а пи лом атериалы  более низкого 
кач ества  идут на перегородки , н а к а ты , черные полы 
и т. д.

Н ад о  сократи ть, а в п оследую щ ем  полностью  лик
видировать применение длинном ерны х чистообрез
ных д о со к  д л я  изготовления тары. Д л я  этой цели 
м о ж н о  с успехом  и сп ользовать  отходы  лесопиления 
и коротком ерны й круглы й лес .

П ра 'вда, круглы й  л ес  м алого  д и ам етр а  или отх о 
ды  лесопиления д а ю т  меньш ий полезны й вы ход, пе
реработка их на тар у  требует больш их трудовы х з а 
трат. О дн ако  и сп ользовать их с народн охозяй ствен 
ной точки зрения много рентабельнее, чем расш и рять  
ресурсы  тарн ого  сы рья за  счет увеличения л есо заго 
товок. Все ссы лки  на «нетехнологичность» или доро
говизну исп ользован ия лесного  сы рья «вторичного» 
п орядка д о л ж н ы  уступить м есто срочном у и зы ска
нию способов его переработки , к а к  это д ел ается  и в 
отнош ении «вторичного» м еталлического  сырья.

Н а .некоторых лесопильны х предприятиях уж е 
сделаны  первы е ш аги  по пути организац ии  м ехани
ческой обработки  древесины , непригодной д л я  вы пу
ска  досок в полном ассортим енте. Н еобходимо обес
печить лесопильн ы е предприятия и леспром хозы  
оборудован и ем  д л я  обработки  м елкотоварного леса  
и ко р о тк о м ер а , надо  устан ови ть  правильное соотно
ш ение в ц ен ах  на это т  новы й вид  лесопильного 
сы рья и  на кондиционны й пиловочник, а т а к ж е  диф 
ф ерен цировать цены на пилопродукцию  крупны х и 
мелких сечений и  различной длины. Все это со зд аст  
внутрихозяйственны й стим ул д л я  расш ирения д ер е
вообработки  в лесопилении и на л есозаготовках .

С ерьезной  зад ач ей  явл яется  дальн ей ш ая  инду
стр и али зац и я  деревообработки . Н а многих специали
зированны х предприятиях , вы пускаю щ их детали  
стан дар тн ы х  д ом ов, м ебель, т ар у , л ы ж и , основные 
производственны е п роц ессы  механизированы . О д н а
ко ещ е недостаточн о  м еханизи рована р абота  пред 
приятий, заняты х м ассовы м  производством  блоков 
оконны х переплетов, дверны х полотен и других 
строительны х д етал ей , в том  числе строганы х проф и
лированны х сортим ентов  и клеены х конструкций.

Н а  этих  предприятиях, призванны х обеспечивать 
нуж ды  скоростного пром ы ш ленного и ж илищ ного 
строи тельства , возм ож н ы  ш ирокая специ али зация 
отдельн ы х цехов, р езко е  увеличение удельн ого  веса 
м еханизации и ш ирокое применение поточны х м ето 
д о в  работы .

П редп риятия м ин истерств-поетавщ и ков древеси
ны долж н ы  бы ть застр ел ьщ и к ам и  технического  про
гр есса  в области  д еревообработки , развитие которой 
связано  с  ростом л есозаготовок  и лесопиления.

Л есопиление на предприятиях М инистерства л ес 
ной промы ш ленности С С С Р  будет р азви ваться  в 
район ах  с различны м и экономическими условиями. 
В районах с хорош ей транспортной связью  и д о ста 
точно населенны х сл ед у ет  строить лесоком бинаты ,
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полностью  п ерерабаты ваю щ и е пилопродукцию  в 
заготовки  и изделия, нуж ны е местны м  потребителям . 
В необж иты х рай он ах , сильно удален ны х о т  пунк
тов потребления, н уж н о  на первы х порах строить 
л есо заво ды  с суш илами, строгальны м и и ути ли зац и 
онными цехам и, но без дальнейш ей обработки  пило
материалов'. П родукц и я  этих л есо зав о д о в  д о лж н а

о тгр у ж ать ся  в сухом  виде для  переработки в ; 
нах потребления.

В п ун ктах  концентрации м ассового  потреб.; 
нуж но с о зд ав а т ь  крупны е деревообрабатываи 
предприятия, кооперированны е с лесозаводами, 
обслуж ивани я ком плексны х н у ж д  потребителе! 
ю зного, республиканского  и местного значени

С П Р А В О Ч Н Ы Й  О Т Д Е Л
111И111111И1111[|Ц|||||111111111111111Г

Новые стандарты
ГОСТ 284— 51. Балансы (взамен ГОСТ 284— 47)
Распространяется на балансы, предназначенные Для выра

ботки целлюлозы и древесной массы.
Размеры балансов по длине устанавливаются в 0,75; 1; 1,10;

1,20; 1,25; 1,5; 2; 2,2; 2,5; 3  и 3,2 м; по толщине — от 8 до 25 см. 
Балансы должны изготовляться из ели, пихты, осины, тополя 
и сосны. По качеству древесины балансы разделены на три 
сорта. (Для выработки сульфитной целлюлозы поставка ба 
лансов 3-го сорта не допускается.) Стандарт устанавливает 
нормы допускаемых пороков для балансов каждого сорта, 
виды окорки и требования, которым долж на удовлетворять 
обработка балансов.

Срок введения стандарта — 1/У 1951 г.

ГОСТ 2647— 51. Шпон аккумуляторный 
(взамен ГОСТ 2647— 44)

Распространяется на аккумуляторный шпон, т. е. плоский 
лист древесины, предназначаемый для изготовления сепарато
ров свинцовых электрических аккумуляторов. Шпон выпуска
ют двух типов: рифленый, с ребрами вдоль волокон листа, и 
гладкий —  без ребер. Шпон долж ен быть изготовлен из оль
хи, кедра и амурской липы или, по договоренности сторон, 
из древесины другой породы, пригодной для применения в 
аккумуляторах. Влажность древесины не долж на превышать 
20%. Стандарт устанавливает нормы допускаемых пороков 
древесины и отклонений по чистоте и точности обработки 
шпона.

Срок введения стандарта —  1 /VI 1951 г.

ГОСТ 5708— 51. Ящики из плетеного шпона 
для продуктов пищевой промышленности

Распространяется на ящики из плетеного шпона, предназ
наченные для упаковки, хранения и транспортирования про
дуктов пищевой промышленности. Полосы шпона следует  
изготовлять из рванины древесины лиственных пород, полу
чаемой при лущении чураков; фанерные полоски —  из трех
слойной березовой, ольховой или сосновой клееной фанеры; 
дощечки для головок ящиков и планки — из древесины хвой
ных и мягких лиственных пород и березы. Устанавливаются 
два типа и пять номеров ящиков (для макаронных изделий, 
для мучнистых кондитерских изделий, для карамели, для 
бисквита и для пищеконцентратов). Стандарт устанавливает 
размер деталей (щитков, планок, фанерных полосок) для ящи
ков каждого типа и номера, а такж е норму допускаемых поро
ков древесины в дощ ечках и в планках. Особый раздел посвя
щен сборке ящиков.

Стандарт вводится в действие 1/УН 1951 г.

ГОСТ 5661— 51. Клепка дубовая для винных бутов

Распространяется на дубовую  клепку для изготовления 
применяемых в виноделии бутов емкостью 700 и 500 дкл. По 
заказу допускается изготовлять клепку для бутов емкостью

менее 500 дкл. К л еп к а— пиленая или кол отая— должна 
прямоугольной формы. Стандарт устанавливает размеры! 
вика и донника. Количество донника (в кубических ма 
не долж но превышать 30% общ его количества клепки д* 
тов данной емкости. Клепка долж на быть выпилена или! 
лота радиально. Д ля доньев допускается клепка, выпил 
тангентально. Стандарт устанавливает нормы допуска 
пороков. Заделка пороков древесины и дефектов обработ! 
допускается. Влажность древесины не нормируется.

Срок введения стандарта —■ 1 /IV  1951 г.

ГОСТ 5645— 51. Станки деревоперерабатывак 
токарные общего назначения. Основные параме 

(взамен ГОСТ 23067— 40)

Стандарт устанавливает основные параметры (высота: 
ров, наибольшее расстояние меж ду центрами, диаметр г 
шайбы, наибольший диаметр и наибольшая длина да 
обтачиваемой в разъеме станины, число оборотов раб 
шпинделя и потребляемая мощность) для токарных де; 
обрабатывающих станков:

1) центрового настольного двухстороннего с  четыре 
ростным электродвигателем и с подручником — для * 
токарных работ с диаметром обработки до 250 мм;

2) центрового двухстороннего с четырехокоростным эле; 
двигателем, с ручной подачей суппорта или с механическ 
дачей его в продольном направлении и с подручником —д; 
карных работ с диаметром обработки до 350 мм;

3) центрового, с выемкой в станине, с индивидуальны! 
тором и ременным приводом, с подручником и четырьмя 
ростями рабочего шпинделя — для токарных работ с дм 
ром обработки над станиной до 350 мм и в выемке — до Ш

4) центрового, с  выемкой в станине, с индивидуальны! 
тором и ременным приводом, с четырьмя скоростями раб: 
шпинделя, с  ручной и механической подачей суппо>рта в 
дольном направлении —- для токарных (работ с диаметро! 
работки над станиной д о  500 мм и в выемке — до 1000 я

5) центрового, с раздвижной станиной, с индивидуал 
мотором и ременным приводом, с четырьмя скоростями рас 
го шпинделя, с ручной и механической подачей суппорта» 
дольном направлении —  для тяжелых работ, главным обр 
в модельном производстве, с диаметром обработки до 1506

6) лобового, с отдельной плитой под колонку, с  инди 
альным мотором и ременным приводом, с четырьмя скоро* 
рабочего шпинделя, с  механической подачей суппорта в 
дольном и поперечном направлениях и с тормозом для 6 
рой остановки вращающейся детали —  для тяжелых лоб 
работ, главным образом в модельном производстве, с дм 
ром обработки до 2000 мм при работе без выемки в поли 
4000 мм —  при работе с  выемкой в полу.

Срок введения стандарта — 1 /IX  1951 г.
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