
IS ОРГАНИЗАЦИЯХ

От наших общественных корреспондентов

ЧИТАТЕЛИ ЛАТВИИ 
О ЖУРНАЛЕ

П  Риге состоялся семинар по улучше- 
нпю технической информации на 

предприятиях лесной промышленности и 
лесного хозяйства Латвийской ССР. На 
семинаре были обсуждены также мате
риалы читательских конференций по 
журналу «Лесная промышленность», 
проведенных на местах первичными ор
ганизациями НТО лесной промышлен
ности и лесного хозяйства.

Участники читательских конференций 
и семинара отмечали, ’ito содержание и 
качесгво журнала удовлетворяют читате
лей.

Основные пожелания читателей по 
работе журнала сводятся к следующе
му;

1) больше публиковать .материалов 
вкономического характера, а также ма
териалов об опыте работы комплексны.^ 
предприятий;

2) шире освещать опыт использова
ния лесозаготовительного оборудования 
и механизмов для лесохозяйственных 
работ;

3) чаще обсуждать на страницах 
журнала перспективные технологиче
ские схемы, использование лесосечных и 
других отходов древесины, оптимальный 
систе.мы машин, применение агрегатных 
машин и т. д.

В связи с широким профилем рас
сматриваемых вопросов, высказывались 
пожелания об увеличении объема жур
нала.

А. ЛУСИС,

УДК 634.0.946

ЛАБОРАТОРИЯ-  

ПОМОЩНИК ПРЕДПРИЯТИЯ

Л аборатория механической техно
логии древесины Тбилисского на- 

учно-нсследовательского института лес
ной промышленности работает в теку
щем году над рядом тем, представляю
щих интерес для производства.

проектирование, изготовление и мон
таж опытной сушилки для строганого 
шпона и оказание помощи промышленно
сти в ее внедрении;

УДК G34.0.946

исследование работы ленточно-пиль 
ных станков при распиловке крупномер 
ных пихтовых и букО'Вых бревен на Ах 
метеком и Гагрском лесопильных заво 
дах и установление оптимальных режи 
мов их работы;

оказание предприятиям техническо! 
помощи во внедрении в производств! 
круглых пил с зубьями, обработанным! 
элекгронскровы.м способом;

механизация погрузки корогко.мер 
ного леса в железнодорожные вагояь 
широкой колеи.

Л аборатория, кроме того, окажет тех 
ническую помощь Ахметскому лесоза 
воду в повышении производительност!. 
леоосушильных камер при сушке буко
вой фризы.

Коллектив лаборатории борется за 
завоевание почетного звания лаборато
рии коммунистического труда.

Г. Г. ПАПИЕВ,

УДК 634.0.364

( ПРАВОННЫИ О Ш А

ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ 
ТЕЛЕФОН

^  анатно-подвесные трелевочные уста-
* '  новки не могут работать без на

дежных средств связи.
Применяемая до настоящего времени 

звуковая и зрительная сигнализации 
пригодны для связи на расстояние лишь 
до 150—250 м (в зависимости от по
годных условий). Для связи на боль
шие расстояния обычно используют по
левые и кабинетные телефонные аппа
раты типа МБ с индукторным вызовом. 
Однако такая телефонная связь совер
шенно не отвечает условиям работы в 
лесу. Основная причина — слабая слы-

5 шимость как при переговорах, так и во 
j время вызова, приводящая к дополни- 
, тельным затратам рабочего времени.
[ Кавказский филиал ЦННИ.МЭ в 
( 1963 г. разработал и создал на базе 

серийно-выпускаемого электромегафона 
ЭМ-2 опытный образец шумостойкого,

Общий вид громкоговоряшего телефона 
ТГ-1

переносного громкоговорящего телефо
на ТГ-1 (см. рисунок). Аппарат был ис
пытан на воздушной трелевочно-погру 
зочной установке в Гузерипльском лес
промхозе.

Краткая техническая характеристика 
аппарата ТГ-1

Дальность связи, км до 3
Число точек связи 2—3
Вид связи . . . симплексный
Питание . . . .карманные батареи

КБС или аккумулятор 
Включение . . . кнопочное
Вес, к г ...................  2,5
Ориентировочная 

стоимость одного
телефона, руб . . 60—70

Громкоговорящий телефон позволяет 
вести переговоры между двумя — тремя 
пунктами, находящимисй в 1,5—2 км 
друг от друга. При этом шум работаю
щих механизмов не мешает переговорам. 
Исполнителю не нужно подходить к ап
парату и брать трубку, он слышит 
команды, находясь на своем рабочем 
месте. Телефон работает хорошо в любое 
время года как под открытым небом, 
так и в помещении.

Г ромкость звука, воспроизводимого 
телефоном, может быть слышна на рас
стояние до 100 м, хорошо поддается ре
гулировке, что создает надежную и 
устойчивую связь.

Подключение и отключение телефона 
от линии связи, состоящей из двух те
лефонных проводов, занимает несколько 
секунд.

Запросы и заказы следует направлять 
по адресу: гор. Красно-дар, Железнодо
рожная, 22, Кавказский филиал 
ЦНИИМЭ.

М. А. ДУМАНОВСКИЙ,
В. И. ЖАРОВ.
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Да здравствует 1 Мая1 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Б. А. Васильев — Успехи и неудачи автом атики  на ниж 
них складах  ....................................................................................

В. В. Еловских, А. Д. П огребной  — Новое устройство  для
заказа д л и н ы ................................................................................

Н. В. М елькикян, М. П. К ононенко  _  Опора поворота под 
весной канатной дороги ..........................................................

A. М. Гольдберг, В. А. Галямичев, А. Д. Д раке  — О ходе
вой системе тр акто р а  Т Д Т - 4 0 ..............................................

о р г а н и з а ц и я  и  т е х н о л о г и я  п р о и з в о д с т в а

д. а. Ю ш м анов  — В Л енинградском  лесном порту. .
Р. С. Береснев — М еханизация суш ки пилом атериалов 
Ю. П. Бори совец  — Новые тран зи тн ы е плоты  на  Каме
B. Федоров —  Челночный метод в лесах  К арелии . .
В. В. Д окучаев  — Блоковы й б а л а н с и р .............................
А. Ф. А ле ш и н  _  Ц ентрализовать ремонт в леспром хозе 
Б. И. Балаш ов  — Однобревенный реевы й бон . .

К О М П Л Е К С Н О Е  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  Д Р Е В Е С И Н Ы

Н. м. Залесны й  — Л еспром хозы  Горьклеса — предприя 
тия комплексной обработки древесины  .

Международный коллоквиум  по исследованию  древесины
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Б. М. Щ игловсний, Т. И. Л огинов, Э. Е. С ад о гур ск и й  —
Создать всесою зны е проектны е объединения .

Н. И. Керженцев, М. А. М ы зн и к о в  — О бъединить проект
ные и научно-исследовательские р або ты .......................

Б. И. М елехов — В Сибири нуж ен ком плекс институтов 
Т. А. П авленко — За индустриализацию  строительства  
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в лесу ................................................................................
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заготовительных п р е д п р и я т и я х ..............................................

П Р О Б Л Е М Ы  Н О ВО Й  П Я Т И Л Е Т К И

Каким должен б ы ть  л еспром хоз  б уд ущ е го ?
Л. В. Роос — Рачительны й хозяи н  л есны х  богатств . .

З А  Р У Б Е Ж О М

Сортировочная м а ш и н а ..............................................
Мировая лесобум аж ная продукция за  1962 г.

В О Р Г А Н И З А Ц И Я Х  НТО

А. Лусис — Читатели Л атвии о ж урнале  . . . .  2 стр. обл.
Г. Г. Папиев —Л аборатория — пом ощ ник предпри яти я 2 стр. об.о.
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А. И. Гофман, А. И. Б ор д ю г — Учебник по подъем но 
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«УРНАЛЫза МЕСЯЦ

МАРТ 1964 г.

«М Е Х А Н И ЗА Ц И Я  И А В Т О М А Т И З А Ц И Я  
П Р О И ЗВ О ДС ТВА»

г. А. Ж О Д ЗИ Ш С К И Й , В. с. НЕМАНОВ. Электронное уст
ройство для автоматического измерения кубатуры бревен.

Устройство, позволяющее автоматизировать операцию под
счета фактической кубатуры бревен при их движении по про
дольному конвейеру. Измерение кубатуры бревен ведется на
растающим итогом в течение неограниченно долгого времени.

«ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ■

д. и. Д Е Р Я Б И Н . Уход за  лесом и постепенные рубки на 
базе комплексной механизации.

Рекомендации по уходу за насаждениями, проведению про
ходных и постепенных рубок в различных условиях, по приме
нению средств механизации для трелевки и погрузки древеси
ны на лесовозный транспорт. Во ВНИИЛМ разрабатывают 
самоходный агрегат и кусторез для рубки мелколесья при 
осветлениях и прочистках, разработано навесное оборудова
ние (на тракторы) для трелевки древесины из-под полога леса.

Н. Э. ЗА Л ЕН С К И Й . Пересмотреть огневой метод очистки 
лесосек.

На основе анализа причин пожаров в Асовском, Лысьвен- 
ском и Кыновском леспромхозах треста Прикамлес рассматри
ваются вопросы рациональности сжигания порубочных остат
ков в разных условиях. Отмечается, что оставление порубоч
ных остатков содействует хорошему лесовозобновлению.

A. А. РО Д И ГИ Н . Основные типы комплексных лесных 
предприятий.

Характеристика четырех основных типов предприятий, воз
никших после объединения лесхозов и леспромхозов. Дальней
шее развитие форм организации предприятий, совершенствова
ние методов планового руководства njp0H3B0flCTB0M. Опыт со
ставления ко.мплексного техпромфннплана в леспромхозах 
Карелии.

B. Ф. ПАРФЕНОВ, Н. П. Т ЕЛ ЕГИ Н . Организация комплекс
ного хозяйства в кедровых лесах Горного Алтая.

Опыт Горно-Алтайского опытного леспромхоза по комплекс
ному использованию кедровой тайги (сочетание лесозаготовок 
с механической обработкой древесины, лесохимией и другими 
отраслями хозяйства). В леспромхозе испытывают различные 
способы подсочки.

В. И. К О РО ЛЕВ . РКШ -4 на корчевании пней в коридорах.
Роторный корчеватель РКШ-4 при использовании в мало

ценных молодняках выгодно отличается, как показала практи
ка, от других подобных машин как производительностью, так 
и качеством работы.

Б. С. П ЕТРО ПА ВЛОВСКИЙ . Передовая технология в 
Оборском леспромхозе.

В лесопунктах леспромхоза (Хабаровский край) организо
вали работу способом узких лент, повысили комплексную вы
работку на 10— 15"/», добились сохранения 60—65V» подроста.

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ И Д О Р О Ж Н Ы Е  МАШИНЫ»

Е. Д . ГАЛОЧКИН. Многоковшовый погрузчик Д-565.
Новый погрузчик (опытный образец изготовлен Минским за

водом «Ударник») предназначен для погрузки песка, гравия, 
щебня и других материалов в автомашины, прицепы и иные 
виды транспорта и может быть использован на строительстве и 
при ремонте асфальто-бетонных дорог.

Н. П. ПРАВОСУДОВИЧ. Каток на пневматических шинах 
Д-599.

Самоходный секционный каток, изготовленный Коростенским 
заводом «Октябрьская кузница», смонтирован на базе одно
осного тягача БелАЗ-531 с двигателем мощностью 360 л. с. 
Ширина уплотняемой полосы 2680 мм, производительность при 
длине участка от 100 до 1000 м составляет от 470 до 
1165 м’/час.

В. И. РЫ СИН. Машина для корчевки, сборки и погрузки 
пней на саморазгружаюш иеся тележки.
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УДК 634.0.323/25:658.564

Успехи и неудачи автоматики 
на нижних складах
Б. А. ВАСИЛЬЕВ 
Гипролестранс

Три года назад на предприятия лесной промыш
ленности начали 'поступать первые полуавто

матические поточиые линии по разделке хлысто1В 
ПЛХ-1 и ПЛХ-2, сконструированные ЦНИИМ Э и 
изготовленные Нальчикским станкосгроительным 
заводом. Накопленный за истекшее время опыт 
строительства, монтажа и эксплуатации поточных 
линий в различных районах страны, позволяет обоб
щить как положительные, так и отрицательные осо
бенности этого оборудова1Ния. Вместе с тем выявля
ются и основные причины, из-за которых многие ли
нии до сих пор или совсем не работают, или не д а 
ют расчетной производительности.

Первая !Поточная линия ПЛХ-1 была изготовлена 
в экспериментальных мастерских ЦНИИМЭ, смон
тирована в Би'сертском леспро'мхозе Свердловской 
области и длительное время 1находилась в опытной 
эксплуатации. За это время она претерпела ряд 
серьезных изменений: многие узлы по нескольку раз 
заменялись и конструктивно перерабатывались.

Впоследствии для серийного производства был 
рекомендован изготовленный Нальчикским стаажо- 
строителвным заводом головной образец, в котором 
ЦНИИМЭ существенно изменил ряд узлов.

Одно>временно с началом серийного выпуска ли
ний Гипролестранс разработал проектно-сметную 
документацию на строительство и монтаж линий— 
типовой проект 525. В этом проекте были учтены 
требования более полной ком'плектации линий и, в 
частности, необходимость увеличения длин тран
спортеров уборки отходов.

Нальчикский завод непрерывно работал над со
вершенствованием и улучшением конструкции ли
ний. Отдавая должное проделанной заводом огром
ной работе по доводке и практической переделке 
линий, следует все же сказать, что не все решения 
завода оказались удачны.

Приводные станции транспортеров поставлялись 
заводом не на рамах, а 'россыпью и, по замыслу ма
шиностроителей, должны монтироваться на бетон
ных фундаментах. Однако, как показал опыт, мон
таж таких приводов весьма сложен, пе отличается 
точностью и надеж!н0стью в эксплуатации. В про
цессе производства были изменены конструкции 
приемного транспортера, буферных горок и ряда  
других узлов.

в  мае 1963 г. Гипролестранс закончил .корректи
ровку и разослал заказчикам чертежи откорректи
рованного проекта 525-К, в котором были учтены

пе только изменения в оборудовании, но и ряд за 
мечаний и предложений, внесенных работниками 
предприятий и проектных организаций Пермской и 
Свердловской областей, а также Красноярского 
края. Именно по этому проекту и следует вести 
строительство и монтаж линий ПЛХ-1 и ПЛХ-2.

Каждая типовая проектная работа исходит из на
иболее распространенных условий ее применения и, 
естественно, не может предусмотреть всех вариан
тов, которые могут встретиться на производстве. По
этому }1еобходимо 'конкретно рассматривать воз
можности внедрения линий ПЛХ-1 и ПЛХ-2 на дан
ном предприятии и на даном нижнем складе. К 'со
жалению, и с ЭТИМ дело обстоит далеко неблагопо
лучно.

Во многих случаях линии намечались к установке 
в леспромхозах, не имеющих устойчивой энергети
ческой базы. Линии не всегда удачно вписывались 
в производственный поток на существующих ниж
них складах.

На нижнем складе Гремячинокого лесо'пункта 
Чусовского леспромхоза линия ПЛХ-2 установлена 
в стороне от основного потока, проектные отметки 
эстакад и здания пульта управления неоправдан
но занижены. Это привело, во-первых, к тому, что 
древесина не может быть передана от 'сортировоч
ного транспортера к отгрузочному тупи'ку с исполь
зованием имеющихся на складе в достаточном ко
личестве кранов, а, во-вторых, к тому, что транс
портер для уборки отходов оказался заглубленным, 
заливался водой и, естественно, большую часть 
времени, особенно зимой, не работал.

Результаты обследования ряда строящихся и мон
тируемых линий показывают, что качеству строи
тельных работ до сего времени не уделяется долж
ного внимания со стороны управлений лесной про
мышленности совнархозов. Так, выехавшие в Усть- 
Тугушинский леспромхоз (Красноярский совнар
хоз) специалисты Гипролестранса установили, что 
смонтированная здесь линия ПЛХ-1 оказалась не
работоспособной не только из-за низкого качества 
оборудования, но и вследствие грубых нарушений 
правил производства строительных работ и много
численных отклонений от типового проекта. К тому 
же линия была запроектирована институтом Крас- 
ноярсктипролесдревпром без учета фактической 
длины хлы'ста и типов эксплуатируемых на вывозке 
леса автомашин. Этим и объясняются трудности ос
воения поточной линии в Усть-Тугушинском лес
промхозе, о которых 'П исалось  в № 3 журнала «Лес

1
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ная промышленность» за 1963 г. Особенно некачест
венно выполняются бетонные работы. Д аж е на та 
ком передовом и индустриально-мощном предприя
тии, как Отрадновский леспромхоз, фундаменты под 
ПЛХ-1 пришлось переделывать дважды из-за низ
кого качества их пополнения.

Таковы неудачи линий ПЛХ-1 и ПЛХ-2 и -непри
ятности, которые нередко возникают при их 'внедре
нии.

Все это наводит кой-кого на мысль: а стоит ли 
заниматься такой «есовершешюй техникой? Не луч
ше ли дождаться более отработанных линий и тог
да серьезно заняться их внедрением?

Лучшим ответом на этот вопрос может служить 
ссылка 1на опыт свердловчан, которые имеют в про
мышленной эксплуатации 17 поточных линий, часть 
из которых ПЛХ-1 или ПЛХ-2. Добиваясь внедре
ния автоматики в производство, работники леспром
хозов, научные сотрудники и конструкторы Сверд
ловской области внесли в серийные линии ряд су
щественных усовершенствований, полностью изме
нив некоторые, наиболее капризные и неработо
способные узлы. В результате средняя сменная вы
работка на линию, по данным нескольких лет, здесь 
непрерывно возрастает и уже сегодня подходит к 
125— 130 м3 (при среднем объеме хлыста не более
0,49 м*). Правда, по абсолютным величинам произ
водительность линий еще не достигла расчетной. Но 
по выработке «а одного рабочего она уже стала в 
2,5—3 раза выше, чем на тех же 01перациях, выпол
няемых с электрифицированным инструментом. В 
результате ввода в эксплуатацию линий коренным 
образом изменяются и условия труда на разделке 
хлыстов. Объем операций, выполняемых на нижнем 
складе с  применением тяжелого руч^ного труда, 
резко сокращается.

На примере внедрения полуавтоматических по
точных линий становится ощутимым стирание гра
ней между физическим и умственным трудом—ч)Д- 
на из характерных особенностей посрроения комму
нистического общества. Ведь, обслуживающий ли
нию персонал вынужден по роду выполняемой ра
боты разбираться в электрике, гидравлике, авто
матике.

Сейчас не может быть сомнений в необходимости 
строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию 
полуавтоматических поточных линий на нижних 
складах леспромхозов. Но для этого предстоит еще 
большая и сложная работа. Сегодня задачей №  1 
является доработка конструкций линий, в  первую 
очередь приводов транспортеров и систем заказа 
длин отпиливаемых сортиментов. Нельзя признать 
приемлемыми рекомендации ЦНИИМ Э применять

для двухскоростного режима транспортеров одно
скоростной электродвигатель. Как покавали пове
рочные расчеты, выполненные специалистами Гяп- 
ролестранса, при работе в автоматическом режиме 
привод линии должен иметь не менее 720 включений 
в час. Допустимое же число включений для установ- 
ленньк на линиях электродвигателей (типа АС-64- 
4) не должно превышать 235. Совершенно очевид
но, что двигатель будет выведен из строя в первые 
часы работы линии в апвто1матическом режиме. Эта 
задача должна быть в кратчайшие сроки решена 
ведущими специализированными лабораториями 
ЦНИИМ Э и конструкторским бюро Нальчикского 
станкостроительного завода.

Наконец, совершенно необходимо продолжать ра
боты по созданию более простых и экономичных 
строительных конструкций поточных линий, с мак
симальной унификацией и -применением индуст
риальных методов строительства. Вместе с тем, на
до быстрее пускать смонтированные и готовые к 
эксплуатации линии, имеющиеся на предприятиях.

Линии ПЛХ-1 и ПЛХ-2 — первенцы лесной авто
матики. Поэтому, решая вопросы их внедрения, сле
дует помнить, что на смену этим линиям в дальней
шем придут новые машины и механизмы, отличаю
щиеся более высокой степенью автоматизации, 
предъявляющие все большие требования к услови
ям строительства и эксплуатации. В связи с этим 
необходимо начать широкую подготовку кадров эк- 
сплуатацио1нни'ков, и, в первую очередь, операторов, 
наладчиков, ремонтников. Готовить эти кадры надо 
в каждом совнархозе или управлении на базе дей
ствующего оборудования под руководством высо
коквалифицированных специалистов.

При выборе мест строительства -полуавтоматиче
ских поточных линий иеобходимо учитывать усло
вия эффективного применения этой новой техники 
и, в первую очередь, наличие устойчивого энерго
снабжения. Следует помнить, что применение по
точной линии потребует и существенной перестрой
ки работы всего нижнего склада, а иногда и лесо
возной дороги. Совершенно необходимым при рабо
те линий является создание межоперационных за
пасов древесины.

Чрезвычайно важио при внедрении поточных ли
ний -создать такие условия оплаты для обслуживаю
щего персонала, которые стимулировали бы ос
воение оборудования и достижение расчетной про- 
извод ИТ ел ьн о сти.

Успешное решение -всех этих задач будет содейст
вовать более широко(му В1недрению автоматики и 
повышению производительности труда на нижних 
складах леспромхозов.

Новое устройство для заказа длины УДК 634.0.323;658.564

Инженеры В. В. ЕЛОВСКИХ, А. Д. ПОГРЕБНОЙ

Полуавтоматическая линия на нижнем складе 
Заводоуковского леспромхоза комбината Тю- 

мепьлес построена на базе раскряжевочного агре
гата с маятниковой пилон. Система заказа длин в 
первом исполнении была фотоэлектрическая 
ФРС-15-16, с торможением электродвигателей пода
ющего и приемного транспортеров противотоком.

При автоматизированной раскряжевке хлыста на 
одноименные сортименты разница в их длинах в ос
новном бывает связана с такими факторами, как из
менение коэффициента трения на транспортерах в 
зависимости от смазки направляющих брусьев; не
одинаковая величина массы древесины, находя
щейся на подающем транспортере, и изменение на-
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Рис. 1. Схема устройства упора:
1 — упорный брусок; 2 _  ры ч аг упора; 

3 — фотосопротивление; 4 — продольны й брус; 
5 — осветитель; 6 _  электром агни т; 7 — ось 
упора; 8 _  подкос упора; 9 — сваи системы 
заказа ; 10 — тяга  м еханизм а возврата.

пряжения В сети (полуавтоматическая линия пи
тается от местной электростанции).

Все эти факторы имеют переменную величину. 
Поэтому регулировка системы заказа во всех испы
танных вариантах обеспечивала точность в лучших 
случаях в пределах ±  5 см, что недопустимо для 
фанерного кряжа и ряда других сортиментов. Ме
жду тем, преобладание березы в составе насажде
ний Заводоуковского леспромхоза делает фанерный 
кряж основным вырабатываемым здесь сортимен
том деловой древесины.

Сотрудники лаборатории механизации и автома
тизации лесоокладских работ ВСНИПИлесдрева, 
чтобы повысить точность длин сортиментов, предло
жили установить на полуавтоматической линии ж е
сткие упоры, управление которыми сблокировано с 
фотоподсветками и механизмом надвигания пилы.

Как показано на рис. 1, рычаг упора и раскос, 
обеспечивающий его жесткость, приварены к валу с 
подшипниками. На конце вала имеется 
защелка с приводом от электромагни
та ЭС-1-5131, которая удерживает 
упор в поднятом положении. При осво
бождении защелки электромагнитом 
упор перекрывает путь движущемуся 
хлысту.

Для 'Монтажа упоров забивают спе
циальные сваи. Расстояние каждого 
упора от шильного диска равняется 
длине соответствующего заказывае
мого сортимента. Перед упором на рас
стоянии наименьшего шути торможе- 
«ия находится фотолодсветка, кото
рая дает сигнал в систему автоматиче
ского управления работой раскряже
вочного агрегата. Утор же является 
механическим гасителем инерционных 
сил, возникающих ири изменении пути

Ф -

электромагнитовРис. 2. Схема включения 
упоров:

К>—• — кнопки з а к а за  длин сортиментов; КУ1—» — 
контакты реле усилителей ФРС-16; КО — кнопка по
луавтоматической работы ; P i—5 катуш ки пром еж уточ
ных реле Р П ; K Pi—s — контакты  пром еж уточны х р е 
ле; Эг—г —  электром агниты  упоров; КМ — дополни
тельные контакты  магнитного п ускателя  приемного 
транспортера.

торможения транспортеров под действием одного 
или нескольких факторов.

Включение электромагнитов упоров (рис. 2) сде
лано без каких-либо изменений в электрической 
схеме линии. К имеющи.мся нормально-закрытым 
контактам К кнопок заказа длин сортиментов, кото
рые ранее были свободны, через стабилизатор под
соединены про1межуточные реле Р. К контактам КР 
этих реле (разомкнутых при включении реле) под
соединяются соответственно электромагниты. Э. 
Ток к электромагнитам подается через специально 
поставленные дополнительные контакты КМ маг
нитного пускателя электродвигателя приемного 
гранспортера. Замыкаются эти контакты при вык
люченном пускателе.

Упор может занять рабочее положение только то
гда, когда система автоматического управления 
раскряжевочным агрегатом приняла заказ на вы
пиливание заданного сортимента и оба транспорте-

о о

КУ, A-i/p КУз

'ко
о

•I
I
I
I:з-
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pa выклгочены. Из рабочего положения в исходное 
упор возвращается рабочим ходом пилы через меха
ническую систему.

Работа всей системы происходит в следующем 
порядке. Оценив качество хлыста, оператор кноп
кой заказывает длину выпиливаемого сортимента. 
При пересечении хлыстом луча соответствующей 
подсветки выключаются электродвигатели подаю
щего и приемного транспортеров и включаются 
электротормоза и электромагнит. Последний осво
бождает защелку упора, который под действием 
собственного веса опускается и перекрывает путь 
движущемуся хлысту (рис. 3).

Одновременно с надвиганием пилы упор подни
мается в исходное положение, в котором удержи
вается защелкой.

При испытаниях описанной системы заказа от
клонения по длине одноименных сортиментов бы
ли незначительными, в пределах, допускаемых 
ГОСТ.

Рис. 3. Упор перекрывает путь хлыста

Опора поворота
УДК 634.0.372:629.1.015

подвесной канатной дороги

Поворотные устройства (станции), применяемые 
на стационарных канатных дорогах, громозд

ки и дорогостоящи. Поэтому они не нашли распро
странения в лесозаготовительной промышленности, 
где в качестве первичного транспорта используются 
полустационарные (переносные) кольцевые канат
ные дороги. Характерной особенностью этих дорог 
является относительно малый грузооборот (40— 
120 м^ в смену) при сравнительно большой единич
ной нагрузке (1—2 т).

На первичном транспорте леса работают также 
подвесные канатные дороги (установки) маятнико
вого типа с меньшей протяженностью (до 1,5 км), 
чем кольцевые.

Сотрудниками Кавказского филиала ЦНИИМЭ 
разработан для лесовозной подвесной канатной до
роги непрерывного движения опорный поворотный 
башмак (авторское свидетельство № 159184).

Опорный поворотный башмак предназначен для 
поворота грузовых тележек в горизонтальной плос
кости при движении их по подвесной канатной до
роге в одиночку или спаренными как с грузом (см. 
рис. 1), так и порожнем.

Баш.мак постоянно удерживает несущий канат, а 
после прохождения грузовых тележек улавливает и 
удерживает также тяговый канат.

Рис. 1. Прохождение тележек с грузом через 
поворотный башмак
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Конструкция поворотного башмака позволяет 
изменять направление поворота дороги в любую 
сторону, а величину угла поворота — от 3 до 18°. 
Для сравнения следует указать, что другие сущест
вующие поворотные устройства для канатных дорог 
переносного типа допускают углы поворота не бо
лее 5°.

На одну портальную опору навещивают два опор
ных башмака для грузовой и порожняковой ветвей.

Поворотный башмак (рис. 2) состоит из корпуса
I, отклоняющего устройства 2 и опорной плиты 3, 
соединенных между собой болтами. Опорная плита 
удерживает несущий канат 4 дороги.

Опорные плиты изготовляют сменными, примени
тельно к левому и правому поворотам дороги, с гра
дациями тто ■кривиз'не в 3°. В ком'плект одной пово
ротной опоры входят одна левая и одна правая 
плиты, устанавливаемые на грузовой и порожняко
вой ветвях опоры.

Отклоняющее устройство состоит из отклоняющей 
дугообразной шины 5 и 'наклонно расположенного 
ролика 6, снабженного конусообразными реборда
ми. Устройство крепится к корпусу башмака, для 
чего просверлены два отверстия. Верхнее отверстие 
крепления предусмотрено для поворотов 6° и бо
лее, среднее же отверстие — для поворотов от 3 до 
6° (этим обеспечивается наклон отклоняющего уст
ройства влево для улавливания тягового каната по
сле прохождения грузовой тележки.)

Грузовые тележки 7 (показаны пунктиром на 
вертикальной оси поворотного башмака) снабжены 
роликами 8 овальной конфигурации для левого и 
правого поворота.

Техническая характеристика опорного баш мака

горизонтальной плоскостиУгол поворота в
(в плане), град. . ................................................  3 _ 1 8

Угол вертикального поворота меж ду хордами
смежных пролетов, град ......................................  до 3

Скорость движения грузовых тележек через
поворотный башмак, м / с е к ...........................  до 4*

Максимальное натяжение в несущем кана
те, кг ...........................................................................  15000

Максимальное натяжение в тяговом канате, кг 3000
Грузоподъемность спаренных в сцеп грузовых

тележек, к г ............................................................ 2000
Вес опорного поворотного башмака, кг . . . 75
Габаритные размеры, мм

ш и р и н а .............................................. 840
в ы с о т а .................................................................... ,1080

Раостояние между поворотными опорами и 
количество поворотных опор на дороге не ограничено
* Прл большей скорости движения конструкция не испыты

валась.

При подходе грузовой тележки к поворотной опо
ре тяговый канат приподнимается от наклонного ро
лика 6 в положение, отмеченное цифрой 9, а с уда-

Рис. 2. Схема опорного поворотного башмака

леннем грузовой тележки от опоры, вновь опускает
ся на ролик до точки 10.

Отклоняющее устройство, установленное для ле
вого поворота (считается по направлению движе
ния) и монтируемое аналогично описанному, пока
зано пунктиром.

Поворотный башмак навешен на портальную опо
ру с помощью увязки 11. Смежные опорные башма
ки соединены между собой и привязаны к противо
положной стороне опорной стойки при помощи от
тяжек 12 и 13.

Поворотная опора укреплена за пни или специ
ально устроенные анкеры с помощью растяжек с 
внешней и с внутренней сторон поворота.

Испытания проводились на испытательном поли
гоне в Гузерипльском леспромхозе ЦНИИМЭ при 
различных углах поворота и дали положительные 
результаты.

Н. В. МЕЛЬКИКЯН, М. П. КОНОНЕНКО 
Кавказский филиал ЦНИИМЭ

ПЛЕ НУ М Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  П Р А В Л Е Н И Я  НТО
24 —  25 м арта, в М оскве, проходил  II П ленум  Ц е нтр ал ьн о го  правления  НТО лесной 

п р о м ы ш л е нн о сти  и лесного  хозяйства .
П ленум  за сл уш ал  доклад  н ач ал ьн и ка  У п р авл е ни я  лесного  хо зя й с тв а  Гослескоми- 

тета  тов. В. И. Р уб ц о в а  об о сн о в н ы х  н ап р авл е н и ях  те хн и че ско го  прогресса  в лесном 
х о зяй стве  и зад ачах  н аучн о -те хн и че ской  общ ественности .

В  работе  П ленум а  участво вал о  около  200 человек —  учены е, работники  п р о и з 
вод ственн ы х  и п р о е к тн ы х  ор гани заци й .

В р азвер нутом  реш ении, п р и ня том  Пленум ом, р е ком енд ую тся  м еропри ятия  по 
дальнейш е м у  у л уч ш е н и ю  ведения лесного  хо зяй ства , по ли кви д аци и  и м ею щ и хся  к р у п 
н ы х  недостатков  в лесопользовании, лесовосстановлении^ охр ан е  лесов о т  п о ж ар о в  и 
вредителей, по п о в ы ш е н и ю  и н те н си вности  лесного  х о зя й с тв а  и пр од укти вн ости  лесов.
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о  ходовой системе 
трактора ТДТ-40
А. м . ГОЛЬДБЕРГ, в . А. ГАЛЯМИЧЕВ, А. Д. ДРАКЕ 
Кафедра тяговых машин ЛТА им. С. М. Кирова

ВО время работы элементы ходовой системы тре- 
левочно'го трактора испытывают различные по 

величине нагрузки. Исследования величины и рас
пределения нагрузок необходимы для обоснования 
параметров узлов трактора, модернизации су
ществующих и создания новых машин.

Кафедра тяговых машин ЛТА им. С. М. Кирова 
совместно с Онежским тракторным заводом провела 
опыты по определению нагрузок на ходовую систе
му трактора ТДТ-40 при работе в производственных 
условиях. Величину нагрузок оценивали по прогибу 
рессор главных балансиров, регистрируемому с по
мощью реохордных датчиков осциллографом К-4-21.

Обработка опытных материалов показала, что 
максимальные амплитудные значения нагрузок при 
длительности импульса от 0,5 до 1,2 сек., как прави
ло, превышают средние значения на 50—60®/о, а ино
гда (при небольших нагрузках на щит трактора) — 
даже на 90— 100“/о.

УДК 634.0.377.4

S Qm
Рис. 1. Характер изменения нагрузок на рессоры 
( R „  и /?з) и каретки (Z i и Zs) в зависимости от 

веса пакета (Q )

Из рис. I видно, что с увеличением веса пакета 
(Q) нагрузки на передние (R„) и задние (R3) рессо
ры главных балансиров увеличиваются, причем наи
большее увеличение нагрузки приходится на задние 
рессоры. Нагрузка на передние каретки (Zi) при 
увеличении веса пакета остается почти постоянной, 
но все же несколько меньше нагрузки на передние 
рессоры. С увеличением веса пакета возрастает на
грузка на задние каретки (Z2) и по абсолютной ве
личине превышает нагрузку на задние рессоры.

Такой характер изменения нагрузок на рессоры и 
каретки объясняется, во-первых, тем, что точки при
ложения нагрузок на каретки от главных баланси
ров и на главные балансиры от рамы не совпадают 
(консольное положение рессор). Во-вторых, веду
щая ветвь гусеницы за счет наклона создает опро

Рис. 2 Характер изменения давления катков на 
грунт в зависимости от веса пакета (Q )

кидывающий момент, нагружающий задние и раз
гружающий передние каретки.

При увеличении веса трелюемого пакета (см. рис. 
2) давление первого (Pi) и второго (Рг) опорных 
катков на почву практически остается постоянным, 
но давление четвертого (Р4) и в особенности треть
его (Рз) значительно возрастает. При весе пакета 
более 4 т Рз и Р4 превышают Pi на 40—46в/о, а Рг— 
в 2—2,5 раза. Такой характер изменения давления 
опорных катков на почву является следствием из
менения нагрузок на рессоры и каретки, что пояс
нено выше.

Увеличение веса пакета вызывает не только пере
распределение нагрузок между элементами ходовой 
системы, но и изменяет коэффициент сопротивления 
движению трактора г|з1;

Q т 2,25 3,40 4,60 6,30
гр1 т/т 0,086 0,088 0,090 0,100

Рост нагрузок на элементы ходовой системы вы
зывается не только увеличением веса пакета, но и

Ор-а,

Рис. 3. Изменение суммарной нагрузки на рессо
ры (2 R ), статической нагрузки (Gp-1-Qi) и ди
намического прироста нагрузки (AZ) в зависимо

сти от веса пакета (Q )
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я

Рис. 4. Изменение коэффициентов неравномерности в зависимости от: а) касательной силы тяги
(Рц) и б) крюковой силы тяги (Ркр)

колебаниями подрессоренных масс. Приращение 
нагрузок в последнем случае оценивалось показате
лем AZ:

A Z =  P ,s in -r  +  -°^ ~ ^ ^ '  • Jv.
в

где:
Ро — натяжение ведущей ветви гусеницы;

7 — угол наклона ведущей ветви гусеницы;
Gp — вес подрессоренных масс трактора;
Qi — нагрузка на щит; 

g  — ускорение силы тяжести;
Jv — вертикальное ускорение подрессоренных масс.

На рис. 3 показан характер изменения суммарной 
замеренной нагрузки на рессоры ZR, суммарной ста
тической нагрузки на рессоры Gp +  Qi и динамиче
ского прироста нагрузок AZ в зависи;мо>сти от веса 
трелюемого пакета. Из графика видно, что с увели
чением веса лакета возрастают 2R  и Gp +  Qi, но 
AZ заметно уменьшается. Это вызвано главным об
разом уменьшением вертикальных ускорений под
рессоренных масс (за счет уменьшения упругого 
хода рессор) и уменьшения наклона ведуш,ей ветви 
гусеницы.

Перераспределение нагрузок на элементы ходо
вой системы оценивалось при помоши принятых ко
эффициентов неравномерности для рессор, кареток 
и катков (передних и задних).

  Кз, . ^2 . V  Pi . л/ Р4
рес —  — г — , 1\кар —  — ------ , l \ i  —  —  —

К п  /■! Г 2 Р з

Характер изменения этих коэффициентов, в зави
симости от изменения касательной силы тяги-(Ро) и 
крюковой силы тяги (Ркр) показан на рис. 4 (а  и б). 
На рис. 4, б показано также изменение дина.миче- 
ского прироста нагрузки AZ в зависимости от Ркр- 

Для оценки степени влияния Q, Ро и Р*р на пере
распределение нагрузок между каретками был по
строен ряд зависимостей:

К кар __
тгЯСХ
^кар

=  f ( Q
Q 11CX\

К кар
т л И С Х
* 'к ч р

К ка р

К
= /

= /

кар

Р к р

Ро
Р о ""

рисх 
V кр  /

За исходные значения веса трелюемого пакета, 
касательной силы тяги и крюковой силы тяги, а так
же коэффициентов неравномерности нагрузок на ка
ретки приняты их величины при минимальном весе 
пакета (Q =  2,25 т).

Наибольшее влияние на перераспределение на
грузок при трелевке леса оказывает величина .каса
тельной силы тяги.

Выводы

При работе трактора ТДТ-40 на лесосеке нагруз
ки на элементы ходовой системы изменяются в ши
роких пределах. Наибольшие усилия во всех случа
ях воспринимаются цапфами кареток (втулками го
ловок главных балансиров). Нагрузки на рессоры 
изменяются в меньшей степени.

Давление катков т а  поч1ву также сильно колеб
лется — от 520 до 2200 кг. Наименьшее давление на 
лруит оказывает второй каток. Такая большая раз
ница между давлениями катков вызывает значи
тельную деформацию по1гвы (образуется глубокая 
колея), что увеличивает зафраты мощности на пе
редвижение трактора.

На перераспределение нагрузок между каретка
ми влияют вес пакета, касательная и крюковая си
лы тяги. Характерным является резкое увеличение 
нагрузок на задние каретки при возрастании каса
тельной силы тяги, что обусловлено значительным 
расстоянием между осью звездочки и задней голов
кой главного балансира (консольным расположе
нием звездочки).

Улучшить параметры общей динамики трактора 
можно за счет изменения типа подвески, изменения 
соотношения плеч малых балансиров и уменьшения 
расстояния между звездочкой и задним катком.
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УДК 634.0.378.8:3812л (471.23—2)

В Ленинградском лесном порту
А. А. Ю Ш М А НО В

М ер ез  Ленинградский лесной порт отгружаются
 ̂ пиломатериалы, фанера, пропсы, балансы, пи

ловочник, шпалы, древесно-стружечные плиты бо
лее, чем в 30 стран мира. Отгрузка экспортных лес
ных грузов через Ленинградский лесной порт увели
чилась за последнее десятилетие более чем в 10 раз.

За истекшие годы лесной порт значительно рекон
струирован. Сооружены новые глубоководные при
чалы; оборудование порта пополнилось портальны
ми и башенными кранами, авто- и электропогрузчи
ками отечественного производства, автолесовозами 
и другой техникой. Асфальтированы дороги и пло
щадки, проведены берегоукрепительные работы, по
строены цех разделки пропсов и другие сооружения.

Ленинградский лесной порт одним из первых в 
стране внедрил массовую суижу и хранение пило
материалов в пакетах. Этому предшествовала боль
шая экспериментальная работа, проведенная нами 
совместно с работниками НИС ЛТА им. С. М. Ки
рова. При использовании на складировании пило- 
мате|)иалов автопогрузчиков штабеля имеют по 
пять опор (брусьев). Однако деревянные опоры не
долговечны, быстро покрываются плесенью, гниля
ми. Поэтому сейчас мы их заменяем бетонными, 
имеющими фор.му пирамид. На эти опоры укла
дываются деревянные прогоны (брусья), на 'кото
рые устанавливается штабель из пакетов.

В Ленинградском лесном порту для долговремен

ного хранения толстых пиломатериалов (от 1 дюй
ма и выше) широко применяется комбинированный 
пакет со стыковой укладкой, конструкция которого 
была разработана научными сотрудниками НИС 
ЛТА им. С. М. Кирова совместно с работниками 
порта. Длина такого пакета 6,4 м (21 фут), ширина
1,1 м, высота 1,15 м. Габаритные размеры пакета по 
длине и высоте используются полностью. Ширина 
пакета рассчитана на ширину портала автолесово
за Т-80, выпускаемого Соломбальским механиче
ским заводом.

Такая конструкция пакета позволяет укладывать 
штабель высотой 5—6 м с 4—5 пакетами в одном 
вертикальном ряду, вместо 3 пакетов — при ступен
чатой укладке. Найдено правильное размещение ре
ек, а главное — пиломатериалы предохраняются от 
загрязнения и обесцвечивания. С переходом на па
кетное складирование пиломатериалов значительно 
уменьшилась трудоемкость работ и облегчился труд 
рабочих. Раньше на укладку 1 м* пиломатериалов 
затрачивалось 4 чел.-часа, а сейчас 2,11 чел.-часа, 
или на 40 с лишним процентов меньше.

Себестоимость переработки 1 м® пиломатериа
лов снизилась на 21®/о. За счет увеличения объема 
пакета производительность транспорта возросла по
чти на 30®/о. Удельная нагрузка на 1 м* складской 
площади значительно увеличилась.

Д ля ускорения погрузки и разгрузки лесомате
риалов, доставляемых в лесной порт железнодо
рожным и водным транспортом, работники одного 
из наших поставщиков — Петрозаводского лесо
пильно-мебельного комбината (Соломенский лесо
завод) в содружестве с портовиками провели ряд 
организационных мероприятий по дальнейшему со
вершенствованию и внедрению пакетной погрузки 
пиломатериалов в железнодорожные вагоны и озер
ные суда, с вязкой пакетов металлической лентой. 
Самое активное участие в этой работе принимали 
члены ячеек НТО комбината и порта.

В 1963 г. комбинат отгрузил в порт более 40 тыс. 
м* пиломатериалов. Это позволило коллективу пор
та эффективно попользовать на разгрузке краны, 
значительно снизить трудозатраты и сократить в 
два раза срок разгрузки вагонов и судов. Было бы 
желательно, чтобы опыт Петрозаводского лесопиль- 
но-мебельного ко.мбината был быстрее распростра-

Разгрузка руддолготья в Ленинградском лесном порту
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Пиломатериалы к пакетах, прибывшие 
с Соломенского лесозавода, в Ленинградском лесном порту

нен и на другие предприятия, поставляющие экс
портные пиломатериалы в Ленинградский лесной 
порт.

Кое-что в этом направлении делается. В 1963 г. 
Тавдинский, Лузский лесокомбинаты, Ильинский 
лесозавод и некоторые другие наши поставщики 
полностью перешли на пакетную погрузку в желез
нодорожные вагоны пиломатериалов, особенно тол
стых, без обвязки лентой. Всего порт получил в па
кетах более 180 тыс. м* пиломатериалов. Это также 
положительно сказалось на снижении трудозатрат 
н сокращении срока разгрузки вагонов в порту.

Несмотря на общее улучшение отгрузки пилома
териалов в порт и лучшее использование грузо
подъемности подвижного состава, ряд предприятий, 
к сожалению, продолжает грузить пакеты без раз
деляющих прокладок. Иногда производят погрузку 
внахлест и даже навалом. Речь идет о Ляскельском, 
Медвежьегорском и Беломорском лесозаводах Се
веро-Западного совнархоза.

В 1964 г. ухудшили погрузку Лобвинский лесо
пильный и Сегежский деревообрабатывающий ком
бинаты. В результате несоблюдения правил погруз
ки (без разделения пакетов прокладками) порт не 
может применять краны и разгрузку вагонов прихо
дится производить вручную, что намного увеличи
вает затраты труда и приводит к простоям вагонов. 
Наши неоднократные обращения и просьбы к ди-* 
ректорам названных лесозаводов об улучшении по
рядка погрузки шилом атериалов положительных 
результатов не дали.

Следует также указать, что ряд предприятий, по
ставляющих экспортные лесоматериалы в лесной 
порт, недостаточно обращают внимания на качество 
отгружаемой продукции. В 1963 г. значительное ко
личество брака заслали нам Вахтанский и Пижем- 
скии леспромхозы Волго-Вятского совнархоза, Ха- 
барчихинский леспромхоз, Лабытнангская лесобаза, 
Ново-Лялинский леспромхоз Средне-Уральского 
совнархоза, Ляскельский лесозавод Северо-Запад- 
ного совнархоза и другие.

Чтобы сократить стоянки морских пароходов под 
погрузкой, группа членов НТО порта (тт. И. В. По
ливанов, Д. И. Власов, А. Е. Щербаков, В. И. Логи
нов, М. Г. Гуревич, П. Ф. Беляев и другие) в содру
жестве с сотрудниками ЦНИИМ ОД и НИИ Лен- 
морпроекта в 1963 г. провели подготовительные ра
боты к погрузке пиломатериалов в морские суда 
пакетным способом. Разработаны конструкция па
кетов, порядок размещения груза в трюмах и на па
лубе.

Механизация трудоемких процессов, совершенст
вование технологии и другие принятые нами орга
низационно-технические меры способствовали ус
пешному выполнению производственного плана 
прошлого года. Коллектив Ленинградского лесного 
порта план по грузообороту выполнил в 1963 г. на 
120,1®/о. Выпуск валовой продукции составил 
103,5%. Годовой план по разделке древесины вы
полнен на 113,4®/о. Экономия по себестоимости за

1963 г. составила 159 тыс. руб. Погрузка большин
ства морских пароходов — а их было за год около 
тысячи — заканчивалась досрочно, за что от ино
странных судовладельцев получен большой диспач 
(премия).

Хорошо начали ленинградские портовики текущий
1964 год. План первого квартала по грузообороту 
выполнен досрочно. Переработано древесины на экс
порт на 104 тыс. м® больше плана н на 151 тыс. м  ̂
больше, чем за тот же период прошлого года.

В том, что принятые социалистические обязатель
ства выполнены, большая заслуга принадлежит 
бригадам и ударникам коммунистического труда 
Отличных показателей добились бригады портовых 
)абочих И. М. Рассказова, Ф. М. Борисова, А. А 
Егоровой, С. К. Виноградова, А. Т. Красносельского
В. Т. Понкратова, механизаторов порта П. И. Яков 
лева, М. А. Смирнова, Н. В. Шишкина, И. М. Ти 
щепко и многие другие.

Балансы на лесном молу 
(Ленинградский лесной порт)
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По итогам социалистического соревнования кол
лективов предприятий и организаций Ленинградско
го совнархоза за II, III и IV кварталы 1953 г. кол
лективу Ленинградского лесного порта совместным 
постановлением Ленсовнархоза и Леноблпрофсове- 
та присуждалось второе место и денежные премии.

Однако мы не должны обольщаться достигнуты
ми успехами. Результаты работы порта могли быть 
еще лучшими, если бы на всех производственных 
участках полностью использовались имеющиеся у 
нас внутренние резервы производства. Все еще ве- 
лики непроизводительные потери, особенно от про-

ОТ Р Е Д А К Ц И И

стоев вагонов, много недостатков в трудовой и про
изводственной дисциплине, недостаточно проводит
ся работа по охране труда и технике безопасности, 
имеется и ряд других недостатков.

Сейчас внимание коллектива порта сосредоточе
но на устранении неполадок, допущенных в 1963 г. 
Принимаются меры к приведению в надлежащий 
порядок складского хозяйства.

Зольщие задачи стоят перед механизаторами пор
та. Они призваны подготовить краны, автопогруз
чики, автолесовозы, наш флот и другую технику к 
предстоящей большой навигации 1964 года.

В декаб ре  1963 г . Гослескомитет совместно с Ц П  и А р ха н ге льски м  областным пр а влен и ем  Н ТО  
лесн о й  промыш ленност и и лесн о го  хозяйст ва пр о вели  научно-т ехническое совещ ание  по м еха н и за 
ции  и о р ганизации  работ на  с к л а д а х  и пакетной от грузке пиломат ериалов.

П р и зн а в  б ольш ую  прогрессивност ь пакетного метода, совещ ание  р еком ен довало  д л я  вн едр ен и я  
пакеты со след ую щ и м и  разм ерам и  поперечного сечен ия  (в  м м ): суш и льн ы й  пакет д л я  атмосферной 
суш ки  — ш ирина 1350, высота 1200; тоже д л я  кам ерной  суш ки  — соответственно 1800 и 1300 
(1500); транспортный пакет — 1300-^50 и 1200-Ы00.

П еревозим ы е по ж елезной дороге пакеты пилом ат ериалов долж ны быть отделены д р уг  от друга  
п р о клад кам и  с тем. чтобы можно бы ло  заводить ви лы  авт опогрузчика и ли  стропы крана  при раз- 
гр узк е . П ри вод н ы х  и см еш анны х пер ево зка х , пом им о п р о кла д о к  д л я  сохран ения  ф ормы пакетов, 
ж елательно увязы ват ь и х  ш инам и и ли  применянят ь инвент арны е стропы.

П р ид авая  больш ое зн а чен и е  пакетному методу скла д и р о ва н и я  пилом ат ериалов, который п о зво 
ляет сократить трудовые затраты на  погр узо чн о -р а згр узо чн ы х  работах не  м енее чем в  2—2,5 раза, 
р е да кц и я  просит читателей поделит ься своим  опытом вн едр ен и я  пакетного метода на  п р ед п р и я 
тиях.

М е х а н и з а ц и я  
сушки пиломатериалов
р. с. БЕРЕСНЕВ
Гл. инженер Нововятского домостроительного комбината

УДК 674.047

Рационализаторы Нововятского ордена Трудо
вого Красного Знамени домостроительного 

комбината, борясь за максимальное облегчение тру
доемких производственных процессов, механизиро
вали работы по формированию и разборке су
шильных штабелей пиломатериалов *. С этой целью 
для формирования штабелей на загрузочном конце 
сушилки (схема оборудования показана на рис. I) 
были смонтированы две формировочные машины—
1 и 2.

Формируются штабеля непосредственно на су
шильных треках на подъемном лифте, заглублен
ном в землю. Когда штабель сформирован, он меха
нически подается на траверсную тележку 3, с кото
рой при помощи лебедки 4 закатывается в одну из 
шести камер непрерывного действия поперек ее про
дольной оси.

После сушки штабель выкатывается из сушильной 
камеры на траверсную тележку 5, которая подает 
его на расформировочную машину 6.

Пакеты сухих досок после разборки штабеля, 
мостовым краном 7 раскладываются в крытом и

* Активное участие в создании механизмов для сушки при
нимали П. П. Кушков, В. П. Мольгун, Н. А. Юдников, Ю. С. 
Ермолин и др.

отапливаемом складе сухих пиломатериалов. Этот 
же мостовой кран подает сухие пиломатериалы на 
выкатные тележки для транспортировки в цехи.

Формировочная машина состоит из 5 основных 
частей (см. рис. 2); приемного стола А, наклонного 
подъемника Б, торцующего устройства В, щитона
борного механизма Г и вертикального подъемни
ка Д.

Формирование штабелей происходит в таком по
рядке. Привезенный автолесовозом тирок пилома
териалов автоподъемник ставит на приемный стол 1 
или непосредственно на приемные вилы наклонно
го подъемника 2, соединенные через тросо-блочную 
систему с лебедкой 10. При включении лебедки на
чинается подъем тирка, который одновременно на
клоняется. Постепенно двигаясь по направляющим 
наклонного подъемника, пиломатериалы ряд за ря
дом сбрасываются на делительное устройство 3, 
которое разделяет доски ряда и сбрасывает их по
штучно на цепи поперечного транспортера 4.

Поскольку в сушильные камеры производится 
поперечная закатка штабелей, длина последних дол
жна быть строго одинаковая — 6,5 м. В связи с этим 
при укладке пакетов более длинные доски должны 
быть оторцованы. Для этого предусмотрены вырав
нивающие устройства 5 и торцеразгонные ролики 6, 
которые подают доски на пилы для автоматической
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Рис. 1. Схема 
сушильного цеха

оторцовки. После этого на площадке 7 набирается 
щит из досок, ширина которого равна ширине су
шильного штабеля. Специальными гребенчатыми 
вилами, имеющими возвратно-поступательное дви
жение, щит из досок укладывается на формируемый 
штабель, размещаемый на трековой тележке, уста
новленной на платформе вертикального подъемни
ка 8. , •

После того, как ряд набран,'вертикальный подъ
емник опускается в шахту 9 на глубину, равную сум
ме толщин доски и прокладки. Прокладки на ряд 
досок рабочие укладывают вручную. После набора 
полного штабеля ттоднимает- 
ся платформа вертикального 
подъемника, и штабель ска
тывается на траверсную те
лежку, которая подвозит его 
'К одной из сушильных к а 
мер.

Машину обслуживают 4 
человека: один оператор за 
нят на разборке и подаче п а
кета досок на поперечные 
цепи, второй — руководит 
работой всей машины и, 
кроме того, двое рабочих 
укладывают прокладки и 
подправляют доски в штабе
ле.

За смену эта бригада ук
ладывает до 100 м® пилома
териалов, закатывая штабе
ля в камеру. Производи
тельность машины может

быть доведена до 150— 170 м® в смену, но в этом нет 
пока необходимости, так как сменное задание со
ставляет 100— ПО м®.

После выдержки в штабелях высушенные пилома
териалы поступают на расформировочную машину 
для укладки в плотные пакеты.

Расформировочная машина (рис. 3), состоящая 
из наклонного подъемника А, механизма отделения 
сушильных прокладок Б и поперечного транспорте
ра В, работает следующим образом. Во время пода
чи штабеля траверсной тележкой 5 (см. рис. 1) плат
форма наклонного подъемника 1 расформировоч-

Рис. 2. Схема 
формировочной машины
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Рис. 3. Схема 
расформировочной машины;
1 — наклонны й подъемник;

2 — поперечны й транспортер;
3 — ленточны й транспортер '
4 — бункер; 5 — сбросная пол
ка; 6 — м уф та соединения; 7 — 
ведущ ий барабан  ленточного 
транспортера; 8 — редуктор, 
РМ-250; 9 — электродвигатель, 
10 — цепная передача; 11 — хо
лостой барабан  ленточного 
гранспортера; 12 — контейнер; 
13 — рельсовы й путь; 14 — те
леж ка.

т к -к

НОЙ машины находится в положении, показанном на 
рис. 3 сплошной линией. В этом положении при за 
катке штабеля лапы подъемника окажутся под ним, 
не задевая при подъеме трековых тележек. При 
включении электродвигателя 9 платформы наклон
ного подъемника начинают поворачиваться в поло
жение, показанное на рис. 3 пунктиром. Одновре
менно поворачивается и штабель, снимаемый с тре
ковой тележки лапами подъемника.

После этого платформа со штабелем начинает 
подниматься до тех пор, пока его верхняя часть не 
поравняется с наклонной плоскостью (бушкером) 4 
и не,свалится первый ряд досок. В этот же момент 
конечный выключатель остановит подъем штабеля.

С наклонной плоскости доски попадают на цепи 
поперечного транспортера 2, который перемещает 
их к контейнеру 12. Попадаюшие вместе с досками 
на наклонную плоскость сушильные прокладки про
валиваются на ленточный транспортер 3, которым и 
выносятся в сторону от расформировочной машины. 
В конце транспортера установлены сбросные пол
ки 5, с которых прокладки сваливаются в контейне
ры, а оттуда, по мере накопления, отвозятся к паке
тоформировочной машине.

Ленточный транспортер приводится в действие от

электродвигателя 9 через редуктор 
РД\-250 (.дет. 8), соединенный с ним 
муфтой 6.

Как только первый рядок досок 
вместе с (Прокладками овачится с на
клонного подъемника, ко>нечный вы
ключатель снова включает подъем
ный механизм, и операция повторя
ется до тех 'Пор, пока ие будет раз
обран весь штабель. После этого 
«аклонная платформа возвращается 
в исходное положение. Снимаемые 

с цепного транспортера доски рабочие укладывают 
в тирки, которые затем мостовой кран передает по 
назначению. До этого тирки 1на тележках 14 пере
мещают по рельсовому пути 13.

При укладке пиломатериалов после расформиро
вания штабеля предусматривается их дополнитель
ная рассортировка. Часть пиломатериалов может 
быть направлена на дообработку. Для этих целей 
в складе сухих пиломатериалов установлена тор
цовая пила.

Обслуживающие машину оператор и двое рабо
чих обеспечивают рассортировку и раскладку пило
материалов.

Принятая на комбинате схема организации работ 
в сушильном отделении обладает значительными 
удобствами. Одно то, что формирование и расфор
мирование сушильных штабелей производится в за
крытом помещении, составляющем одно целое с 
сушильными камерами, резко облегчает и улучшает 
условия работы обслуживающего персонала.

В настоящее время рационализаторы комбината 
работают над улучшением конструкции расформи
ровочной машины и заняты установкой в сушиль
ных камерах аппаратуры для автоматического регу
лирования и контроля процессов сушки.

12

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 634.0.378.3. (282.247.415)

НОВЫЕ 
ТРАНЗИТНЫЕ 
ПЛОТЫ НА КАМЕ

Ю. п . БОРИСОВЕЦ
Гл. ннжснер треста Камлссосплав

Оападно-Уральскин совнархоз ежегодно постав- 
ляет в плотах потребителям Волжско-Камско- 

го бассейна более 12 млн. м* древесины, из них бо
лее 7 млн. м® буксируется в транзит на Волгу и на
правляется в южные промышленные районы стра
ны. Плоты, предназначенные для отправки на Вол
гу, до 1963 г. формировали на Ново-Ильинском рей
де в составе четырех шлюзуемых единиц с врезанны
ми в габарит плота лежневыми хлыстовыми линей
ками. Ширина сформированных плотов составляла 
22 м, объем — 20 тыс.- м*.

Для установки хлыстовых линеек каждый тран
зитный плот простаивал на рейде 5— 10 суток. Такое 
формирование плотов требовало также значитель
ных затрат труда и материалов: при этой операции 
в пересчете на 1000 м* древесины расходовалось
11,5 чел.-дня и 100 м® хлыстов, идущих на обортов- 
ку сортиментных плотов. На каждый кубометр дре
весины в первый период навигации затрачивалось
2,02 кг такелажа, а во второй — 2,18 кг.

Боткинское водохранилище по своему ветро-вол- 
ново.му режиму допускает буксировку сортиментных 
плотов без обортовки их хлыстами. В связи с этим 
укрепление бортов транзитных сортиментных плотов 
хлыстовыми линейками было перенесено на Соколь
ский рейд, где плоты формировали в составе до ше
сти шлюзуемых единиц.

В навигацию 1963 г. с рейдов Камы впервые ста
ли буксировать сортиментные плоты шириной 27 м 
в составе четырех шлюзуемых единиц, объемом до 
24—25 тыс. м3. Такое увеличение ширины и объема 
плотов позволило снизить удельный расход такела
жа на 1 м® буксируемой древесины за первый и вто
рой периоды навигации соответственно до 1,57 и 
1,74 кг. Почти вдвое уменьшилось также потребное 
количество хлыстов для обортовки транзитных пло
тов.

С перенесением переформировочных работ в рай
он Соколок ускорилось продвижение древесины с 
верховьев Камы на Волгу и увеличилась оборачи
ваемость транзитного такелажа.

В пункте Соколки трест Камлесосплав передает 
всю сплавляемую древесину тресту Волголесосплав. 
В связи с этим дальнейшую буксировку транзитных 
плотов берет на себя уже не Камское, а Волжское 
объединенное пароходство. В Соколках плоты долго 
не простаивают, так как сразу же по окончании их

переформирования к ним подаются тяговые средст
ва.

Всего в 1963 г. на рейдах Камы из общего объема 
транзита 7364 тыс. м® было сформировано и отбук
сировано по новой технологии 5386 тыс. м  ̂ древеси
ны (в том числе: до 1 сентября — 3236 тыс. м* и 2150 
тыс. м*— после 1 сентября).

Подсчитано, что применение транзитных плотов 
нового типа позволило сэкономить на буксировке 
этого количества древесины 1858 т такелажа, в том 
числе 1188 т троса. Кроме того, высвободилось 84500 
бортовых комплектов и 4450 бортовых лежней. В де
нежном выражении полная стоимость сэкономлен
ного такелажа составляет 788 тыс. руб. Что касается 
затрат труда на переформирование плотов, то они 
в общей сложности уменьшились на 23200 чел.-дней.

Только за первый период навигации 1963 г. трест 
Камлесосплав отправил потребителям на 798 тыс. м̂  
древесины больше, чем за весь 1962 г.

Общие потери древесины на Камском, Воткин- 
ско.м и Куйбышевском водохранилищах и на неза- 
регулированных участках рек уменьшились с 73,8 
тыс. м* в 1962 г. (0,57«/о от объема буксировки) до 
48,4 тыс. м* (0,39%) в 1963 г.

Новые типы плотов, внедренные в 1963 г., включе
ны в Правила сплотки, формирования и оснастки 
плотов для сплава по Волжско-Камско.му и Волго- 
Донскому бассейнам.

В Ленинградском лесном порту 
Погрузка парохода краном
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Челночный метод 
в лесах Карелии

УДК 634.0.372 (471.22)

В. ФЕДОРОВ 
КарНИИЛП

На лесозаготовках Карелии все большее распро
странение получает работа малых комплекс

ных бригад по так называемому челночному мето
ду. Первыми освоили этот метод в 1963 г. бригада 
А. Ф. Карачева (Кондопожский леспромхоз) и 
бригада Т. В. Быстрицкого (Шуйско-Виданский 
леспромхоз).

Разработка лесосек по челночной схеме при трак
торной трелевке предусматривает освоение брига
дой одновременно двух пасек и трелевку леса на две 
погрузочные площадки, а также предварительную 
чокеровку стволов.

Для предварительной чокеровки используют три 
съемных тяговых троса с чокерами или три комплек- 
та чокеров. Съемный тяговый трос, как и обычный, 
имеет длину 35—40 м при трелевке деревьев ком
лем вперед и 30—35 м — при трелевке за вершину. 
Для соединения тягового троса с барабаном лебед
ки могут быть использованы металлические бобыш
ки или втулки (рис. 1 и 2).

КарНИИЛП исследовал несколько вариантов за 
делки концов тягового троса. Лучшим оказался тя 
говый трос, имеющий па обоих концах петли с втул
ками. Такой трос может быть рекомендован при 
трелевке как по челночному методу, так и обычным 
способом. Тяговый трос с двумя петлями можно при
соединять к трактору попеременно то одним, то дру
гим концом (меняя положение троса 1—2 раза в не
делю). В результате увеличивается срок службы 
троса, так как его износ по длине становится более 
равномерным; устраняется скручивание троса, имев
шее место при наматывании первых витков его на 
барабан лебедки.

Втулки на петлях не мешают производить работы, 
связанные с чокеровкой, отцепкой и погрузкой ство
лов. Чтобы можно было снять с барабана лебедки 
не весь тяговый трос, а только часть, его следует де
лать разъемным.

Предварительная чокеровка (ее целесообразность 
возрастает с уменьшением среднего объема хлыста 
и увеличением мощности трактора) позволяет со
кратить время пребывания трактора на пасеке до 
6—2 мин. Следует отметить, что с применением 
предварительной чокеровки трудоемкость работ не 
увеличивается. Однако подготовка пачки занимает 
больше времени, так как до прихода трактора на 
пасеку нужно не только свалить стволы, но и зачо- 
керовать их.

Разработка бригадой одновременно двух пасек не 
только ликвидирует простои трактора, но, обеспечи
вая более постоянное расстояние трелевки, позво
ляет равномерно загрузить всех членов бригады. К 
тому же устраняется возможность пребывания трак
тора в опасной зоне во время валки. Наличие двух 
погрузочных площадок позволяет почти полностью 
ликвидировать развороты трактора на площадке;

Рис. I. Схема металлической втулки 
(1) на тяговом тросе (2) диаметром 

18,5 мм

при этом сокращаются неизбежные при обрубке су
чьев на одном верхнем складе простои на время от
цепки пачки и погрузки древесины; уменьшаются и 
простои бригады из-за несвоевременной отгрузки 
древесины.

Малые комплексные бригады, освоившие в Каре
лии челночный метод, уже накопили некоторый 
опыт. При переходе на новое место каждая бригада 
вначале выполняет необходимые подготовительные 
работы. При крупнопакетной погрузке способом на
катывания и натаскивания погрузочные площадки 
размещают преимущественно по одну сторону подъ
ездного пути, на расстоянии 25—30 м одну от дру
гой. При погрузке же способом подъема пачки пло-

Рис. 2. Конец тяго
вого троса с втул
кой присоединяют 
к барабану лебед-
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щадки целесообразнее размещать по обе стороны 
уса, друг против друга. При этом погрузка древе
сины может выполняться одной крупнопакетной ус
тановкой.

Одновременно бригада прорубает не менее 4 тре
левочных волоков. Обрубленные сучья с поваленных 
деревьев оставляют на волоке для его укрепления.

Валка леса производится одновременно на двух 
пасеках. Второй вальщик входит в состав бригады, 
заменяя чокеровщика. Один из вальщиков начинает 
разрабатывать наиболее удаленную от погрузочной 
площадки пасеку, другой — приступает к раз;работ- 
ке ближней пасеки. (При трелев1ке деревьев комлем 
вперед разработку каждой пасеки начинают с ее 
дальнего конца.) Свалив деревья на один трактор
ный воз, вальщик приступает к чокеровке, имея при 
себе комплект чокеров или съемный тяговый трос с 
чокерами.

Трелевка деревьев производится поочередно из 
каждой пасеки (рис. 3). При работе без съемного 
тягового троса, но с тремя комплектами чокеров 
прибывающий на пасеку трактор разворачивается 
и останавливается на волоке, не доезжая до зачо- 
керованной пачки на 1—3 м. Привезенный тракто
ром с погрузочной площадки комплект свободных 
чокер)ов снимают с тягового троса и укладывают в 
стороне от волока. Тяговый трос протаскивают че
рез кольца чокеров ранее подготовленной пачки 
(рис. 4). Затем, включив лебедку на наматывание, 
тракторист производит сбор воза.

При работе со съемным тяговым тросом (этот 
способ наиболее целесообразен в насаждениях со 
средним объемом хлыста до 0,4 м*) его по прибы
тии трактора разматывают с барабана лебедки, 
отделяют от нее и протаскивают к месту чокеровки 
очередной пачки. А конец другого 'съемного троса, 
который уже лежит на пасеке с чокерами, прицеп
ленными к  сваленным деревьям, присоединяют к ба
рабану лебедки, затем наматывают трос на бара
бан, и пачка готова к трелевке. Отделение троса от 
лебедки и протаскивание его к месту чокеровки за 
нимает 30—60 сек., а на присоединение троса к ба
рабану требуется 10—20 сек.

При трелевке деревьев <вершиной вперед на каж 
дой разрабатываемой пасеке целесообразно иметь 
задел поваленных деревьев не на один, а на два 
тракторных воза. За  каждый прием сваливают де
ревья на один тракторный воз. Наличие запасной 
пачки позволяет по прибытии трактора на пасеку 
оставлять тросовую оснастку точно в том месте, 
где лежат вершины сваленных деревьев.

Каждый вальщик может работать на валке и чо- 
керовке один или с помощником. Если рабочих на 
пасеке двое, то они, кроме валки и чокеровки, зани
маются еще и обрубкой сучьев.

Трелевка с двух пасек на две погрузочные пло
щадки производится при автомобильной вывозке 
леса, когда деревья укладывают комлями в одну 
сторону. При отгрузке же леса на УЖД, вразноко- 
мелицу, древесину с обеих пасек подвозят на одну 
площадку. Вторая площадка является резервной. 
Отцепкой деревьев на погрузочной площадке зани
маются тракторист и один из сучкорубов. В некото
рых бригадах отцепку деревьев производят в то 
время, когда трактора нет на площадке. Но в этом

Рис. 3. Схема разработки лесосек при челночном методе

случае приходится иметь дополнительно один — 
два комплекта чокеров, при этом продолжитель
ность рейса трактора сокращается на 1—2 мии., но 
трудоемкость работ несколько увеличивается.

После отцепки пачки на площадке трактор, при 
бывший с одной пасеки, не разворачиваясь, движет
ся за очередным грузом на вторую пасеку. В неко
торых передовых бригадах трактор не простаивает 
и в обеденное время. Обедают здесь члены брига
ды поочередно. Тракториста подменяет один из ра
бочих.

Свой заработок члены бригады распределяют 
между собой согласно присвоенным коэффициен- 
та.м. В большинстве бригад, работающих по челноч
ному методу, коэффициент тракториста составляет 
1,4, вальщика — 1,3, сучкорубов — 1,0. Коэффици
ент рабочего, подменяющего тракториста в обеден
ное время, увеличивается на 0,5—0,1.

Переход на работу по челночному методу поз-

Рис. 4. Протаски
вание тягового 
троса через кольца 
чокеров, надетых 

на деревья
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волил увеличить производительность труда и смен
ную выработку трелевочного трактора «а 10—30%. 
Рост выработки на тракторо-омену достигается в 
основном за счет сокращения продолжительности 
рейса на трелевке; увеличения коэффициента ис
пользования трактора на пря'мых работах в смену; 
максимальной нагрузки на рейс.

Производительность труда возрастает благода
ря более рациональной расстановке членов бригады

и сокращению внутрисменных простоев. В брига
дах, работающих по челночному методу, сокраща
ются непроизводительные затраты труда (сопро
вождение чокеровщиком трактора с грузом и по
рожнем и т. д.).

Перевод малых ком!Плексных бригад на работу 
по челночному методу является одним из действен
ных резервов повышения производительности труда 
на лесозаготовках.

БЛОКОВЫЙ БАЛАНСИР
УДК 634.0.378.7

В. в. ДОКУЧАЕВ 
Гипролестранс

D  существующих конструкциях лесозадерживаю- 
^  щих запаней тросы лежней крепятся непосред

ственно к опорам. Такое крепление не обеспечивает 
равномерного натяжения всех тросо® многотросо
вых лежней, что ведет к перегрузкам не только от
дельных тросов, но и опор, за которые эти тросы 
закрерлены.

Кроме того, при таком способе закрепления тро
сов 'нельзя 'Применять в качестве опор винтовые яко
ря, поскольку натяжение тросов миоготросовых 
лежней различно.

Для автоматического регулирования равномер
ного «атяжения тросов многотросовых лежней
С. А. Ласанов разработал опорное устройство леж 
невой запани (авторское свидетельство № 51555), 
которое дополнительно вводится в существующие 
конструкции запаней. Это приспосг/блегие *, полу
чившее название «блоковый балансир», может 
быть использовано для поперечных запаней, попе
речных частей продольных запаней и шатровых за 
паней (см. рис. 1).

Блоковый балансир состоит из системы подвиж
ных блоков, прикрепленных к тросам лежня (по 
числу тросов М'ноготросового лежня запани), и си
стемы неподвижных блоков, закрепляемых за опо
ры (каждый блок закреплен на своей опоре или все 
блоки — на одной опоре, в зависимости от конст

рукции опор). Неподвижных на один блок меньше, 
чем подвижных.

Соединительным звеном между системами под
вижных и неподвижных блоков служит балансирно- 
соедин'ительный трос, концы которого закреплены 
за опоры.

О принципе работы блокового балансира можно 
судить по приведенной на рис. 2 кинематической 
схеме. Если один или несколько тросов многотро
сового лежня в какой-то момент получат дополни
тельную нагрузку и переместятся от опор в сторону 
запани, то другие, недогруженные тросы, переме- 
стясь к опорам, примут часть нагрузки на себя, 
т. е. произойдет равномерное распределение нагруз
ки между всеми тросами. Нагрузки в ветвях балан- 
сирно-'соединительного троса вдвое меньше нагру
зок, возникающих в тросах многотрооового лежня.

Схема работы блокового балансира для запани с 
береговыми опорами из винтовых якорей приведе
на на рис. 3.

Береговые опоры с блоковым балансиром состоят 
из винтовых якорей 1, к которым крепятся тросо
вые или цепные шеймы 2. К щеймам двух крайних 
винтовых якорей—опорам балансирно-соединитель- 
ного троса крепятся анкеры 3, а к остальным шей- 
мам—неподвижные блоки 4. На свободных концах 
'^'^ооов лежня 5 имеются подвижные блоки 6, а дру-

д «

Рис. 1. Схемы запаней с блоковым балан
сиром;

а) поп еречная зап ан ь  со створом, п ерпен
дикулярны м  оси потока; б) поперечная за  
пань ш атрового типа: в) продольная запань; 
1 — береговы е опоры; 2 — блоковы й балан 
сир; 3 — леж ень; 4 — плитки; 5 — русло
вая опора; 6 — пятовая  н ап лавн ая  опора; 
7 — вы носная наплавн ая опора; 8 — вынос; 
9 — ш ейма; 10 — донная опора
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• В конструктивных разработках его применения участво
вали автор этой статьи и инженер В. А. Островский.
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гие концы тросов негюдвнжпо пр1гкреплены к бере
говой опоре на противоположном берегу (или к рус
ловой опоре шатровой запани, или к пятовой на
плавной опоре продольной запани).

Балансирно-соединительный трос 7 пропускают 
через подвижные блоки 6 и неподвижные блоки 4.

Один конец баланс[грио-соединительного троса 
неподвижно закреплен на одном из анкеров, а вто
рой, свободный конец (после соединения подвижных 
и неподвижных блоков в единую систему)—на дру
гом анкере. Свободный конец троса 7 (при помощи 
этого троса регулируют величину стрелки запани) 
выбирается на анкер или подтравливается с него с 
последующим закреплением на анкере.

Применение блокового балансира обеспечивает 
безаварийную работу запаней, так как автоматиче
ски регулирует натяжение тросов многотросо'вых 
лежней. При этом соз-даются более благоприятные 
условия работы опор запаней, способствующие не
которому снижению коэффициента запаса прочно
сти для тросов лежня (в настоящее время этот ко
эффициент равен 3 для коренных и промежуточных 
запаней И1 и IV класса сооружений 
и 2,5 — для вспомогательных запа
ней V класса сооружений). Кроме 
того, 1несколько снижаются прини
мавшиеся равными 1,75 коэффици
енты запаса устойчивости запанных 
опор против опрокидывания и про
тив скольжения и коэффициент за 
паса плавучести наплавной части.

Использование в качестве берего
вых опор быстро устанавливае.мых 
и экономичных винтовых якорей 
снизит капитальные затраты на 
строительство запаней, а  также эк
сплуатационные расходы по обеспе
чению равномерного натяжения тро
сов. До сих пор эта операция произ
водилась при помощи выбирания на 
опору или подтравливания с опоры 
каждого троса, что требовало боль
ших затрат труда и не всегда давало 
желае.мый результат.

С помощью одного балансирно- 
соединительного троса можно уста
навливать лежень запани в проект
ное положение и регулировать вели
чину стрелки запани. Вместе с тем отпадает необ- 
ходи.мость в особо точной разбивке тросов лежня, 
так как все линейные погрешности тросов лежня и 
цепных или тросовых шейм винтовых якорей гасят
ся блоковым балансиром.

Путем отдачи одного из концов башансирно-сое- 
динительного троса обеспечивается быстрый выпуск 
леса из передерживающих запаней; при этом на
грузки равномерно распределятся по всем тросам

Опорп

Ж6

I Рт

Рис. 2. Кинематическая схема блокового балансира для 
шеститросового лежня:

I  — систем а подвиж ны х блоков: 2 — систем а неподвижных 
блоков: 3 — балансирно-соединительны й трос; 4 — Tpoci>i
леж ня.

лежня. Между тем, при существующих конструк
циях крепления тросов лежня к опорам снятие с 
опоры одного троса лежня означает возникновение 
дополяителБной нагрузки nai оставшиеся тросы и

Рис. 3. Схема блокового балансира на береговых опорах в виде винтовых
якорей:

1 — винтовы е якоря; 2 — ш еймы  винтовы х якорей : 3 — анкера  балансирно- 
соединительного троса: 4 — неподвиж ны е блоки: 5 — тросы  леж ня: 6 — под
виж ны е блоки: 7 — балянсирно соединительны й трос: 8 — площ адка для бло
кового балансира: 9 — тросонаправляю щ ий свайны й куст

опоры, ЧТО В конечном счете приводит к аварии — 
разрыву оставшихся тросов или выходу из работы 
опор. Устройство же передерживающей запани с 
лежнем из одного троса лим'итирует создаваемую 
ею величину лесохранилища.

Благодаря применению блокового балансира пло
щади лесохранилища могут быть значительно рас
ширены за счет устройства передерживающих за
паней с многотросовыми лежнями.

Работники лесной, деревообрабаты ваю щ ей и бум аж ной  
промышленности! Д адим  стране больше древесины, мебели, 
целлюлозы и бумаги вы сокого качества!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1964 года)
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Централизовать ремонт 
в леспромхозе

УДК 634.0.377.004.67

А. Ф. АЛЕШИН 
ЦНИИМЭ

Сущ ествующ ая ремонтная база леспромхозов не отвеча- 
ет современным требованиям. Этим в основном и объяс

няются значительные затраты на содержание и ремонт лесо
заготовительного оборудования, низкий коэффициент его ис
пользования.

ЦНИИМЭ провел обследование нескольких леспромхозов 
Карельской и Башкирской АССР, Вологодской, Свердловской, 
Пермской и других областей. Оказалось, что затраты на со
держание и текущие ремонты лесозаготовительного обору
дования очень высоки и составляют в среднем 17“/о от себе
стоимости 1 м3 вывезенной древесины, а средний коэффици
ент технической готовности был равен всего 65—67Vo. Эти 
неудовлетворительные показатели являются в значительной 
мере следствием рассредоточения ремонтных средств и обору
дования по отдельным участкам леспромхоза и слабой осна
щенности ремонтной базы. Из 16 обследованных леспромхозов 
8 вовсе не имели ремонтно-механических мастерских.

РММ леспромхозов, как правило, размещены в случайных 
небольших помещениях. Например, РММ Полевского леспром
хоза (комбинат Свердлес) размещаются в 5 отдельных дере-. 
вянных помещениях с опорами по середине. В этих помеще
ниях неудобно применять механизированные грузоподъемные 
средства — кран-балки, монорельсы и др. Здесь весьма трудно 
организовать ремонт машин и создать надлежащие условия 
для работы.

Больше того, в ряде районов (Пермская обл., Карелия) су
ществовала тенденция развивать ремонт на лесопунктах, а 
не в РММ леспромхоза, и поэтому строительство таких РММ 
было приостановлено.

Между тем, децентрализация ремонтной базы ухудшает тех
ническое обслуживание и ремонт машин и механизмов, при
водит к недостаточному использованию станочного и ремонт
ного оборудования. Коэффициент использования (по времени) 
станочного и ремонтного оборудования на лесопунктах со
ставлял 20— в то время как в РММ леспромхозов он 
достиг 50—70»/о.

Это вызывает также неоправданный рост станочного парка 
па лесозаготовительных предприятиях. Например, в Кондо
пожском леспромхозе (Карелия), где нет РММ, при годовом 
плане лесозаготовок 800 тыс. м’ станочный парк насчитывал 
37 единиц, в том числе: восемь токарных станков типа 1Д-63 
и 1Д-65 и пять — типа 1615, 1616, пять фрезерных, четыре 
поперечно-строгальных, четыре расточных и одиннадцать свер
лильных.

При централизации же ремонта в этом леспромхозе, имею
щем восемь лесопунктов, из них четыре отдаленных, было бы 
вполне достаточно двадцати станков.

Из-за распыленности ремонтной базы в леспромхозах не 
налажен качественный ремонт отдельных агрегатов, узлов и 
деталей. Топливная аппаратура не регулируется, пережог топ
лива достигает значительных размеров (для ЗИЛ-151 — 
700—800 г на 1 км пробега). Аккумуляторы и приборы ох
лаждения выбраковываются раньше времени, так как ремонт 
их не организован.

Нельзя вести ремонтное дело и так, как, например, в Шуйско- 
Виданском леспромхозе (Карельская АССР), где и.меются че
тыре РММ: по ремонту трелевочных тракторов, по ремонту па
ровозов и мотовозов, РММ нижнего склада и РММ гаража. 
Эти РММ имеют на одной территории 3 кузницы, два механи
ческих отделения и два отделения по ремонту агрегатов. При 
всем том рабочие места плохо оснащены и слабо загружены, 
работы выполняются кустарно.

Следует понять, что неэкономично размещать на лесопунктах 
токарные, строгальные, сверлильные и другие станки. Ведь, 
загрузка этого оборудования и его обслуживающего персо
нала на лесосеках не превышает (по времени) 10—15"/».

Заслуживает внимания постановка ремонтной службы в 
Яман-Елгинском леспромхозе (Башкирия), имеющем хорошо 
оснащенные ремонтно-механические мастерские. В них произ
водится ремонт полнокомплектных машин и механизмов, вклю
чая паровозы и мотовозы, отдельных агрегатов, приборов пи
тания и электрооборудования, а также изготовлецне и ремонт 
ряда деталей. Локомотивное депо является цехом РММ. Ос
новную часть своей программы (ТО̂ /о) эти мастерские выпол
няют для лесопунктов, удаленных от них на расстояние более 
50 км. Благодаря этому лесопункты и мастерские участки ос
вобождены от сложных ремонтов машин и агрегатов и боль
ше внимания уделяют их техническому обслуживанию.

В РММ хорошо налажен учет работы. Штат РММ: началь
ник, 3 мастера (слесарно-механического отделения, по ремонту 
паровозов и мотовозов, по ремонту тракторов и автомобилей), 
бухгалтер и нормировщик.

Однако и 'здесь в организации ремонта имеются недостатки.
Программа по ремонту машин и механизмов и изготовле

нию деталей в номенклатуре не сообщается рабочим заранее, 
не определяется фактическая потребность лесопунктов в изго
товлении деталей и ремонте агрегатов.

Обобщив данные обследования 16 леспромхозов, ЦНИИМЭ 
провел технико-экономический анализ двух вариантов органи
зации ремонта машин. В первом случае сложные ремонты 
машин и механизмов и изготовление отдельных деталей для 
участков выполняются централизованно — в РММ леспром
хоза. По второму варианту это делается в РММ лесопунктов.

Как оказалось, в первом случае коэффициент технической 
готовности трелевочных тракторов составлял 72«/(», а лесовоз
ных автомобилей — 77“/о, во втором—^соответственно 65“/о и 
67“/о. Трудозатраты на содержание и ремонт механизмов (нз 
1000 м3 вывезенной древесины) по первому варианту равня
лись 65 чел.-дням, а по второму — 100 чел.-дням. Как видим, 
при первом варианте средйие показатели значительно лучше 
коэффициент технической готовности повышается на 7—10"/о, 
а трудовые затраты сокращаются почти на 40'>/о.

Объясняется это тем, что в РММ леспромхоза больше при
меняется средств механизации, полнее загружено ремонтное 
оборудование, лучше используется рабочее время, выше каче
ство ремонта, а выполняется он быстрее.

В таблице приведены данные, характеризующие требуемое 
на 100 тыс. м  ̂ годовой вывозки леса количество ремонтного и 
станочного оборудования, а также численность ремонтных ра
бочих при различных способах организации ремонта

Показатели

При цен
трализации 

ремонта 
в леспром

хозе

При децен
трализации 

ремонта 
по лесо
пунктам

Количество станочного и ремонт
ного оборудования ..................... 5 ,0 5,95

Загрузка станков, % ..................... 5 0 -7 0 2 0 -2 5

Количество ремонтных рабочих . 21 25

В порядке обсуждения. 
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Как видно из таблицы, при организации ремонта по первому 
способу, количество станочного и ремонтного оборудования 
за счет лучшего его использования и загрузкп, а также и 
количество ремонтных рабочих уменьшается на lOVo.

Лесопункты с годовой программой 80—100 тыс. м’, удален
ные от РММ леспромхоза на 25—30 км, при нормальных транс
портных связях могут не иметь РММ. При большей отда
ленности предусматриваются ПРМ или РММ с гаражным обо
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рудованием, токарным и сверлильным станками, наждачным 
точилом и сварочным агрегатом, необходимыми для слесар
но-подгоночных работ.

По расчетам ЦНИИМЭ, для правильного осуществления ре
монта машин и агрегатов в леспромхозе с годовой програм
мой 300 тыс м3 рекомендуется следующая структура РММ: 
механическое отделение (3 рабочих), разборочно-сборочное 
(12 рабочих), агрегатно-ремонтное (4 рабочих), кузнечно-тер
мическое, столярно-малярное и обойное (в каждом по 2 ра
бочих), отделение обкатки двигателя, электроремонтное, акку
муляторное, медницко-радиаторное, сварочное, отделение по 
ремонту топливной аппаратуры, вулканизационное и шинно
монтажное (в каждом по 1 рабочему), инструментально-разда
точная, кладовая и санитарно-бытовые помещения.

Гипролестранс пока еще не создал проектов РММ леспром
хозов, отвечающих современным требованиям. Однако РММ 
типа ГПЛ1-60 после соответствующей перепланировки могут 
быть рекомендованы для ведения ремонта машин агрегатным 
методом в леспромхозах с годовой программой 300 тыс. м®.

Опыт эксплуатации РММ Крестецкого леспромхоза пока
зывает, что они по подбору оборудования и производствен
ным помещениям являются более удачными, чем типовые.

РММ леспромхоза должны быть оснащены универсальным 
станочным и ремонтным оборудованием, обеспечивающим 
максимальную механизацию ремонтных работ. Например, бла
годаря применению в РММ универсального станка 1А95, вы
полняющего токарные, фрезерные, сверлильные, долбежные и 
заточные работы, сокращается потребность в специальных 
станках — фрезерных, заточных и др.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть высокую эф
фективность централизации ремонтных средств леспромхоза.

Для РММ леспромхоза должны быть выделены просторные 
помещения с центральным отоплением, водоснабжением, при
усадебным участком.

Организация оснащенных РММ леспромхоза быстро окупит
ся за счет улучшения технического состояния лесозаготови
тельного оборудования и снижения трудовых затрат на его 
содержание и ремонт.

УДК 634.0.378.7

ОДНОБРЕВЕННЫЙ РЕЕВЫЙ БОН

М  тобы -не допустить оседания дре- 
* весины на косах и перекатах,

Шарьи'нская сплавная контора тре
ста Костромалесосплав, ороводя мо
левой сплав в верховьях р. Ветлуги, 
раньше устанавливала направляю
щие реевые боны 2—3—4-бревен- 
ной конструкции на шпотжах с рам
ной реей из досок. На устройство 
таких бонов расходовалось 1500— 1750 м^ деловой 
древесины и 100— 125 м® пило.материалов. Денеж
ные затраты па эти боны при пятилетием сроке их 
службы составляли 2,5—3 тыс. руб. в год.

В 1963 г. у нас успешно прошли испытания рее
вые боны новой конструкции — однобревенные, на 
скобах, с реей из толстомерного бревна (см. рису
нок).

Бон новой конструкции состоит из одного ряда 
бревен 1 диаметром 20—22 см, уложениых внахле
стку (концы их сдвинуты на 25—30 см) и скреплен
ных скобами 2 из 8-миллиметровой проволоки (по 
две скобы на бревно) с протянутым вдоль бона тро
сом 3. С интервалами через одно или два бревна (в 
зависимости от ограждаемого места) к бону при
крепляют реи 4 — бревно диаметром 32—38 см при 
помощи скоб 5 из 12-миллиметрового железа. Угол 
поворота реи-бревна регулируется распоркой

ним торцом распорка прикреплена к бону скобой 7, 
а другой ее конец зажимается веревочным жгутом 8 
«под кляч» на рее после ее разворота под нужным 
углом.

Применение однобревенного реевого бона, отли
чающегося простотой конструкции, обходится в 3,5 
раза дешевле, чем многобревенного. При этом дре
весина, идущая на изготовление таких бонов, не по
вреждается запилами и шпонками. Новый бон лег
ко переставить при изменении сплавных горизонтов. 
Кроме того, благодаря возможности после исполь
зования разобрать боны и сплавить оставшиеся от 
них бревна в текущую навигацию, исключаются рас
ходы, связанные с уборкой бонов на зиму, а ежегод
ная экономия только на себестоимости древесины 
составляет 2,5 тыс. руб.

Б. И. БАЛАШОВ, 
Нач. ПТО Шарьинской сплавной конторы.(«плахой») 6 из подтоварника диаметром 8 см. Од-

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В 1964 г . Ц ент ральное П р а вле н и е  Н ТО  лесн ой  промыш ленност и и лесн ого  хозяйства прово

дит конкурс на  луч ш ее  предлож ение по новой  технике, прогрессивной т ехнологии и организации  
производства в  области лесозаготовок, л ес о п и л ен и я  и деревообработ ки, лесн ого  хозяйства, под 
сочки леса  и охраны  труда.

В  конкурсе  могут принять участие коллект ивы  и от дельные член ы  Н ТО .
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  Н А П Р А В Л Я Т Ь  Д О  1 А В Г У С Т А  1964 г .  в  областные, краевы е и л и  р есп у 

б ли ка н ски е  п р а вл е н и я  общ ества.
Л учш и е  предлож ения, им ею щ ие всесою зное значение , направляю т ся областными, краевы м и  

и респ уб ли ка нски м и  п р а вле н и я м и  в  Цент ральное П р а влен и е  Н ТО ,
Д л я  поощ рения авторов л уч ш и х  предлож ений Ц ент ральное П р а влен и е  Н ТО  устанавливает  

6 пер вы х  прем ий по 400 р уб ., 12 вторых — по 300 р уб ., 24 третьих _  по 150 р уб , и 75 поощ рит ель
ны х  прем ий по 75 руб»

С у сло ви ям и  конкурса  можно подробно  ознакомит ься в  областных, краевы х, респуО ликан- 
ских п р а вл е н и я х  и в  п ервичн ы х  о р га н и за ц и я х  Н ТО  лесн о й  промыш ленност и и лесн о го  хозяйства  
предприят ий и учреж дений, а также учеб ны х, научно-исследоват ельских и проектных институтов.
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i i P E B E C M H b l
УДК 674.049 (471.341)

Леспромхозы Горьклеса— предприятия 
комплексной обработки древесины
Н. м. ЗАЛЕСНЫЙ
Гл. инженер комбината Горьклес

Л еспромхозы, входящие в состав комбината Горьклес Волго- 
Вятского совнархоза^ по своему производственному про

филю являются комплексными хозяйствами. Наряду с лесоза
готовками они занимаются также лесопилением, шпалопилени- 
ем, деревообработкой, добычей живицы, сплавом древесины и 
лесохозяйственными работами.

В 1963 г. комбинат выполнил план по всем основным произ
водственным показателям. Объем валовой продукции составил 
104,4”/о, всего вывезено 5924,6 тыс. м’ древесины (102,9"/о), 
план вывозки деловой древесины выполнен на 103,4*/», задание 
по производству пиломатериалов — на 103,3“/», в том числе 
экспортных — на 101,3*/о. Выпущено мебели на сумму 1231,2 
тыс. руб. (112,7«/о плана). Работники комбината, добившись 
некоторого роста производительности труда (на 1,4“/о) и вы
полнив план комплексной выработки, дали за год 100 тыс. 
руб. сверхплановых накоплений.

Успешно продолжает работать комбинат и в 1964 г. Так, 
план первого квартала по валовой продукции перевыполнен на 
SVo, дополнительно вывезено 114 тыс. мз древесины, в том чис
ле 83 тыс. м3 деловой. Задание по лесопилению превышено на
7 тыс. м*, при этом произведено сверх плана 1000 мз экспорт
ных пиломатериалов. Возрос, по сравнению с планом, и выпуск 
мебели.

В связи с истощением лесосырьевой базы и сокращением 
объемов лесозаготовок (ежегодная площадь вырубки у нас со
ставляет 28 тыс. га) предприятия комбината большое внимание 
уделяют лесовосстановительным работам (в прошлом году бы
ло посажено и посеяно леса на площади 37,85 тыс. га, что не
сколько превышает план).

Резервы улучшения технико-экономических показателей, по
вышения производительности труда мы находим прежде всего 
в комплексном использовании древесины, в развитии лесо- 
пильно-деревообрабатывающих производств. Эти отрасли зани
мают 51‘>/о в общем объеме валовой продукции комбината.

Распределение валовой продукции лесозаготовок и дерево
обработки, приходящейся на одного рабочего, по ряду лес
промхозов комбината за 1963 г. видно из таблицы.

Леспромхозы

Всего 
выработано 
продукции 
на одного 
рабочего 

в год, руб.

В том

на лесо
заготовках

числе

в лесопиль- 
но-дерево- 

обрабатыва- 
ющем про
изводстве

3727 1442 2280
Пижемский................. 3099 985 2113
Шахунский . • . . . 2264 976 1288
Красноярский . . . . 2234 783 1451
Шеманихинский . . . 2184 868 1316

Данные таблицы говорят об эффективном развитии лесо- 
пильно-деревообрабатывающих производств.

Рассмотрим, например, как организовано это производство з 
одном из лучших предприятий комбината — Вахтанском лес

промхозе (директор тов. Волков, гл. инженер тов. Степанов). 
Это предприятие ежегодно разделывает на пиловочное сырье, 
полностью перерабатываемое на пиломатериалы, 65»/о годово
го объема вывозки деловой древесины. При этом 51«/о состав
ляют экспортные пиломатериалы и другие качественные сор
тименты. Здесь организован также и выпуск многих изделий 
и продуктов деревообработки: различная тара, древесная му
ка, черновые заготовки для текстильной промышленности, бере
зовая фриза, бруски для каблуков, клепка, оконные переплеты 
и, наконец, мебель. Все это производится из пиломатериалов и 
частично из дров и отходов от механической переработки дре
весины. Например, в 1963 г. были переработаны на древесную 
муку 16,4 гыс. м3 опилок и стружек, 10 тыс. м’ срезок и реек 
были использованы в качестве гидролизного сырья.

В леспромхозе закончен монтаж оборудования и пущен в 
эксплуатацию цех для ежегодного выпуска 10 тыс. м  ̂ техноло
гической щепы. В марте отгружено 4 вагона щепы Марийско
му бумажному комбинату. Валовый выпуск изделий из отхо
дов достиг в Вахтанском леспромхозе за год почти 200 тыс 
руб. Леспромхоз добился устойчивого перевыполнения плана 
производства, роста производительности труда, снижения се
бестоимости продукции и получил сверхплановые накопления.

Опыт работы Вахтанского и ряда других леспромхозов ком
бината убедительно подтверждает целесообразность интенсив
ного развития лесопиления и деревообработки и указывает на 
необходимость укрепления технического руководства этим 
важнейшим участком производства.

С этой целью комбинат ввел в пределах существующих шта
тов должность заместителя директора по вопросам лесопиле
ния и деревообработки в Вахтанском, Пижемском, Кулебакс- 
ком, Воскресенском, Уренском, Шахунском, Устаиском, Сяв- 
ском леспромхозах и в Керженской сплавной конторе. Кроме 
того, при комбинате создан отдел фабрично-заводской про
мышленности. Эти мероприятия, безусловно, помогут лучше 
реализовать большие резервы повышения выпуска валовой 
продукции на предприятиях комбината.

Остановимся также на работе Ковернинского леспромхоза, 
занимающегося сплавом. При высоком, естественно, уровне ле
созаготовок (занимающих 74*/о в объеме валовой продукции) 
на этом предприятии организована также химическая перера
ботка лиственной древесины, добыча живицы и лесопиление. 
Важно отметить, что этот леспромхоз осуществляет полную 
переработку лиственной древесины на конечных пунктах ее вы
возки и пускает в молевой сплав деревья только хвойных 
пород. Вывозка древесины производится по автомобильным 
дорогам, примыкающим к р. Узоле и ее притокам.

Здесь организована предварительная отсортировка листвен
ной древесины на лесосеке в процессе трелевки, химическая 
переработка лиственных дров и переработка лиственного пило
вочника на пиломатериалы и тару. Ковернинский леспромхоз 
превратился в устойчиво-рентабельное предприятие с годовой 
прибылью около 300 тыс. руб.

Важнейшее значение мы придаем правильной организации 
лесосечных работ, а также вопросам эксплуатации и строи
тельства лесовозных дорог и других объектов с целью повы
шения эффективности использования основных производствен
ных фондов и капиталовложений. Наше стремление — наряду 
с выполнением всех основных технико-экономических показа
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телей — добиваться также максимального выпуска валовой 
продукции на рубль основных средств. В этом отношении 
образцом у нас является Вахтанскин леспромхоз, который в
1962 г. на каждый рубль затрачиваемых средств произвел на 
I р. 72 к. товарной продукции.

На передовых предприятиях нашего комбината в 1962 и
1963 гг. валовый выпуск продукции лесопиления и деревообра
ботки на один рубль основных средств был в 3,2 раза, а лесо
химии — в 1,6 раза больше, чем валовый выпуск по лесоза
готовкам.

Таким образом, результаты работы наших предприятий под
тверждают правильность выбранного нами пути первоочеред
ного развития лесопиления, деревообработки, лесохимии с 
использованием древесных отходов. Вместе с тем, наш опыт 
говорит о необходимости совершенствовать строительство лесо
возных дорог и организацию лесосечных работ.

Мы намечаем мероприятия по развитию автомобильного ле- 
сотранспорта, как наиболее перспективного. Вместе с тем, хотя 
общая протяженность узкоколейных дорог (их у нас более 
1 тыс. к.м) и будет постепенно сокраш,аться, но все же эти до
роги еще будут эксплуатироваться долгие годы. Главным 
условием усовершенс'»'вован11я лесовозного транспорта мы счи
таем прокладку густой сети веток и усов.

Строя узкоколейные дороги, мы совсем не производим отсып
ку земляного полотна и балластировку усов и веток протяже
нием 4—5 км. Вместо этого для усиления верхнего строения 
мы укладываем на каждом километре пути большое количест
во шпал (до 1700), которые к тому же имеют увеличенное се
чение, а на них — ре.чьсы тяжелого типа. Эти шпалы толщи
ной 13,5 см, шириной нижней постели 21,5 см и длиной 2,5—

2,7 м мы используем и при нескольких последующих переклад
ках пути. На болотистых местах сначала кладем продольные 
лаги, по ним делаем косой настил из дровяного подтоварника 
и уже на него помещаем шпалы. В результате такой упрощен
ной технологии и за счет использования путеукладчиков мы 
снизили затраты труда на строительстве 1 км верхнего строе
ния дороги со 140 до 70—100 чел1.-дней.

На лесосечных работах основное значение мы придаем орга
низации труда в малых комплексных бригадах и созданию им 
наилучших условий работы. Мы боремся за широкое внедрение 
технологии разработки лесосек по челночной схеме.

Об эффективности этих передовых методов можно судить 
из сравнения показателей работы Вахтанского и Керженского 
леспромхозов за декабрь 1963 г. В Вахтанском леспромхозе, 
перешедшем на челночный метод, работало 18 малых комплекс
ных бригад, а в Керженском леспромхозе 20 бригад применяло 
старую технологическую схему. В результате оказалось, что 
первое предприятие, заготовив 21300 мз древесины, или 1183 м® 
на одну бригаду, достигло выработки на тракторо-смену 48,4 м®, 
второе же предприятие на каждую бригаду заготовило лишь 
800 м’. При этом производительность на тракторо-смену здесь 
была равна 33,8 м .̂ Иными словами, каж дая бригада Вахтан
ского леспромхоза выработала на 383 мз древесины больше и 
превысила выработку на тракторо-смену на 14,6 м®. В настоя
щее время на наших предприятиях уже работает по челноч
ной схеме около 250 малых комплексных бригад, большинство 
из которых заготовляет за месяц более 1 тыс. м» древесины.

Достигнутые успехи не являются для нас пределом. Мы 
будем и впредь активно бороться за резкое улучшение техни
ко-экономических показателей работы наших предприятий.

Международный коллоквиум 

по исследованию древесины

УДК 674.038.1:327.33

L? конце 1963 г. в гор. Братиславе (Че-
D  хословакия) состоялся Междуна

родный коллоквиум, организованный 
Центральным комитетом секции дерево
обрабатывающей промышленности Чехо
словацкого научно-технического общест
ва в сотрудничестве с Государственным 
институтом исследования древесины в 
Братиславе.

Цель коллоквиума состояла в обсуж
дении современного состояния и основ
ных перспектив теоретических исследо
ваний древесины в связи с уточнением 
перспективных планов исследований в 
области древесины в странах Совета 
Экономической Взаимопомощи.

Из зарубежных ученых в коллоквиуме 
приняли участие 27 человек (4 из СССР,
6 из Польши, 12 из ГДР, 2 из Румынии 
и 3 из Венгрии).

На коллоквиуме последовательно рас
сматривались вопросы биологии, химии 
и физики древесины. Обсуждение велось 
на пленарных заседаниях с тем, чтобы 
обеспечить взаимный обмен мнениями 
между специалистами всех трех упомяну
тых отраслей.

С докладом «Исследования в области 
биологии ;>ревесины» выступил проф. 
доктор техн. наук Владимир Рыпачек 
(г. Брно).

По вопросам теоретических исследова
ний в области химии древесины с основ
ным докладом выступил доц. д-р Карол 
Кюршнер. В последующей дискуссии раз

бирались некоторые данные анализа дре
весины и ее составляющих и дальнейшие 
проблемы, связанные главным образом 
с гидролизом и пиролизом древесины и 
экстракцией смол. Проф. Шарков 
(СССР) говорил о возможностях пере
работки коры (на основании проведен
ных в СССР исследований), о влиянии 
ионизирующего излучения на древесину, 
о гидрогенации лигнина и о комбинации 
гидролиза и гидрогенации древесины.

«О главных задачах исследований фи
зических, свойств древесины» сделал до
клад проф. доктор техн. наук Ю. М. Ива
нов (Академия строительства и архитек
туры, Москва). Прения по докладу были 
посвящены исследованиям физических 
свойств новых материалов на базе дре
весины, взаимосвязи теоретических и тех
нологических исследований в области фи
зики древесины и другим вопросам.

На коллоквиуме был заслушан также 
ряд других докладов и выступлений.

Коллоквиум единодушно отметил, что 
дальнейший успех в изучении древесины 
возможен на основе комплексных теоре
тических исследований древесины в об
ласти биологии, химии и физики самыми 
современными методами. Только ком
плексное изучение древесины создаст 
предпосылки для развития и унифициро
вания методов испытаний. Решено счи
тать целесообразным постепенное вклю
чение рекомендуемых направлений теоре
тических исследований древесины в ис
следовательские планы отдельных

стран — участниц СЭВ и координацию 
этих работ в рамках СЭВ.

В качестве перспективных направлений 
теоретических исследований древесины 
коллоквиум рекомендовал разработку ря
да проблем, в том числе: 

образование древесного вещества с 
физиологической и биохимической точки 
зрения;

разрушение древесины грибами и дру
гими организмами; 

химический анализ древесины; 
гидролиз и пиролиз древесины; 
вопросы рационального использования 

древесной коры; 
пластификация древесины; 
влияние облагораживающих веществ 

(клеи, защитные вещества, стабилизато
ры) на древесину;

исследование физических свойств дре
весины при одновременном воздействии 
воды, тепла и других факторов;

исследование действия ионизирующего 
излучения на физические свойства дре
весины;

исследование физических свойств но
вых материалов, полученных на основе 
древесины.

По мнению всех участников. Между
народный коллоквиум о перспективах 
теоретических исследований древесины 
окажет несомненную пользу дальнейше
му развертыванию научной работы в об
ласти биологии,^ химии и физики древе
сины.
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ТРОИТЕЛЬСТБО
За дальнейшее улучшение проектных работ^

Создать всесоюзные 
проектные объединения
Б. м. щигловский, т. и. логинов,
Э. Е. САДОГУРСКИЙ 
Гипролестравс

УДК 634.0.686

В статье «За дальнейшее улучшение проектных работ> за 
тронуты вопросы, имеющие исключительно важное зна

чение для развития проектирования и деятельности проект
ных организации в лесной промышленности.

Для коренного улучшения проектного дела в лесной про
мышленности необходимо раньше всего четко определить сущ
ность недостатков, которыми оно страдает в настоящее время. 
К их числу, как нам кажется, в первую очередь относятся: 

отсутствие у различных проектных институтов единой тех
нической политики в осуществлении комплексного проекти
рования объектов лесной промышленности;

недостаточное, порой поверхностное, технико-экономическое 
обоснование строительства, а в отдельных случаях подчине
ние проектных решений местническим тенденциям;

недостаточная координация текущих и перспективных пла
нов проектно-изыскательских работ, выполняемых отдельными 
проектными организациями как одного, так и смежных профи
лей (в лесозаготовительной, целлюлозно-бумажной, деревооб
рабатывающей и лесохимической отраслях);

недостаточный охват проектных работ типовыми решени
ями, обладающими известными и доказанными преимущест
вами перед индивидуальными проектами;

отсутствие достаточной и непосредственной связи с науч- 
но-исследовательски.ми организациями для быстрейшего внед
рения в проекты результатов научно-исследовательских работ;

почти полное отсутствие взаимной информации между от
дельными проектными институтами о разработанных ими про
ектах и, в частности, о проектах новых видов нестандартного 
оборудования;

разобщенность общего руководства работами проектных ор
ганизаций между различными управлениями Гослескомитета.

На устранение перечисленных основных недостатков и долж
ны быть в первую очередь направлены мероприятия по улуч
шению проектного дела в лесной промышленности.

Еще в 1959 г. специальным решением правительства об улуч
шении проектного дела в строительстве была определена не
обходимость возложить на ряд крупных проектных институ
тов функции головных. Основными задачами головных инсти
тутов являются: обеспечение единой технической политики в 
проектировании объектов, повышение технического уровня про
изводства и строительства и оказание технической помощи 
проектным организациям.

В утвержденный в том же году Госстроем СССР, Госпла
ном СССР и Министерством финансов СССР перечень го
ловных проектных институтов вошли по лесной промышлен
ности институты Гипролестранс, Гипробум и Гипродревпром.

Несмотря на упомянутое решение, до сих пор, к сожале
нию, сохраняется прежняя система планирования проектно
изыскательских работ и распределения их по отдельным ин
ститутам, в основе которой лежит зональная замкнутость 
работы проектных организаций и тенденция «равномерного» 
распределения между ними всех видов проектных работ. Это 
значит, что не создаются реальные условия, которые бы по
зволили головным институтам большую часть усилий и 
средств направить на разработку и обоснование текущих и

* Продолжаем обсуждение статьи В. Терешкова под этим 
названием, напечатанной в № 11 ж урнала за 1963 г.

перспективных направлений в развитии экономики, техники 
и технологии соответствующих отраслей производства и 
обеспечить на этой основе методическое руководство перифе
рийными проектными организациями.

По-прежнему в работе головных институтов большое место 
занимают мелкие объекты и рабочие чертежи, исполнение ко
торых не оказывает какого-либо влияния на направленность 
проектирования. Так, например, удельный вес рабочего проек
тирования в общем объеме проектных работ по институту 
Гипролестранс составил в 1962 г. — 48«/() и в 1963 г. — 36*/».

Это положение не в малой мере является также следстви
ем недостаточной активности и инициативы самих головных 
проектных институтов.

В настоящее время развитие лесной промышленности идет 
по пути создания крупных комплексных предприятий с пол
ным использованием древесного сырья. Технико-экономическое 
обоснование местоположения, профиля и объема производст
ва каждого лесопромышленного комплекса зиждется на серь
езном анализе развития производительных сил экономиче
ского района и межрайонных и республиканских экономиче
ских связей. Поскольку, однако, проектирование осуществ
ляется большой сетью проектных организаций, идея всесторон
него укрепления и достижения максимальной эффективности 
в работе головных проектных институтов должна быть сейчас 
реализована в полной мере.

Эта идея ни в коей мере не противоречит необходимости при
ближения проектных организаций к местам строительства. 
Речь идет о том, чтобы обеспечить координацию и повысить 
качество проектных работ. Вот почему предлагаемая в статье 
т. Терешкова децентрализация методического руководства ра
ботами проектных организаций, как и «распределение сфер 
влияния» между отдельными проектными институтами, не мо
жет быть признана правильной. Это предложение навеяно, оче
видно, чисто местническими соображениями.

Рекомендуя несоответствующую современным условиям 
организацию проектных работ, инженер Терешков стремится 
подкрепить свои ошибочные положения ссылками на дефекты 
в работе Гипролестранса. Такие ссылки не убедительны, так 
как 1'е относятся к существу дела, а к тому же они касаются 
работ более чем пятнадцатилетней давности.

Подкрепляя свои рекомендации, т. Терешков говорит о том, 
что свыше SOVa лесных ресурсов Советского Союза сосредо
точено в районах Сибири и Дальнего Востока, с которы.ми 
связано будущее нашей лесной промышленности. В общей 
постановке вопроса это — правильно. Однако, обратившись 
к ближайшей обозримой перспективе, мы увидим, что соот
ношение объемов лесозаготовок по территории Российской 
Федерации на уровне 1970 г., по наметкам пятилетки, будет 
таким: Европейская часть РСФСР (включая приуральские рай
оны) — порядка бб"/» от общего объема лесозаготовок по Фе
дерации, а Азиатская — соответственно 34Vi>. Предусматривае
мое в дальнейшем некоторое повышение удельного веса азиат
ских районов РСФСР не внесет, однако, коренных изменений 
в приведенные соотношения. Следовательно, задачи поддержа
ния и возобновления мощностей лесозаготовительной и пере
рабатывающей промышленности в районах Европейской ча
сти РСФСР (включая Приуралье) на ближайшую перспективу 
относятся к числу наиболее актуальных.
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Для улучшения проектных работ в системе лесной промыш
ленности, по нашему мнению, необходимо:

1) сконцентрировать все основные проектные организации, 
обслуживающие лесную промышленность, в Гослескомитете, 
что позволит полноценно осуш.ествить координацию их работ 
и устранит имеющиеся местнические влияния; •

2) объединить руководство всеми отраслевыми проектными 
институтами в специальном, созданном для этой цели подраз
делении Гослескомитета;

3) сгруппировать все без исключения отраслевые проектные 
организации по их профилям и закрепить их, в целях коор
динации методического руководства и создания единого теку
щего и перспективного плана проектно-изыскательских работ, 
за соответствующими по профилям головными институтами.

Головные проектные институты должны стать профилирую
щими центрами, обеспечивающими обоснование единой техни
ческой политики развития отрасли и методическое руководст
во всеми проектными работами.

Для этого необходимо сконцентрировать все проблемные 
технико-экономические исследования в головных институтах. 
Ведь, они располагают наиболее квалифицированными кадра
ми, многолетним опытом и имеют организационную возмож
ность решать комплексные проблемы в увязке со смежными 
отраслевыми головными институтами, а также научно-иссле- 
довательскими организациями и институтами других отраслей 
народного хозяйства (Гидропроектом, Гипроречтрансом, Гип- 
рогором и т. д.).

В интересах лучшего экономического обоснования точек 
строительства и наиболее полного использования древесного 
сырья все работы по технико-экономическому обоснованию 
комплексного развития лесной, целлюлозно-бумажной, дерево
обрабатывающей промышленности и лесного хозяйства долж
ны быть сосредоточены в институте Гипролестранс, который, 
ведя эти работы на правах генерального проектировщика, 
должен в порядке «субподряда» привлекать другие отрасле
вые институты.

Необходимость такой системы подтверждается положитель
ным опытом технико-экономического обоснования строитель
ства Братского лесопромышленного комплекса. В то же время 
при изолированном обосновании точек строительства, мощно
сти и профиля лесопильно-деревообрабатывающих, целлюлоз
но-бумажных, гидролизных, фанерных и др. предприятий 
должным образом не учитываются возможности комбинирова
ния производств, межотраслевого кооперирования и размеще
ния на одной площадке предприятий различного профиля, что 
приводит к излишним капитальным вложениям и недоисполь
зованию сырья и особенно отходов.

Головные институты должны заниматься, подготовкой и со
ставлением единых текущих и перслективных планов проект
но-изыскательских работ по отрасли и распределять работы 
между остальными институтами. При этом головные институ
ты должны быть максимально разгружены от разработки мел
ких объектов и привязки типовых проектов. Естественно, что 
эти работы с меньшими затратами и наиболее эффективно мо
гут выполнить местные проектные организации.

Целесообразно также изучить вопрос о частичной переда
че рабочего проектирования и привязке типовых проектов не
посредственно строительным организациям.

Надо коренным образом улучшить связь и взаимодействие 
проектных и научно-исследовательских институтов. Так, на
пример, только неудовлетворительностью координации проект
ных и научно-исследовательских работ можно объяснить мед
лительность и множество неувязок в вопросах комплексной ме
ханизации и автоматизации работ на нижних складах лесоза
готовительных предприятий. Этим же следует объяснить и то 
обстоятельство, что ведущие научно-исследовательские инсти
туты, как, например, ЦНИИМЭ, остаются до сих пор, по суще
ству, в стороне от решения такой коренной проблемы, как 
обеспечение транспортировки, приемки и подготовки для пере
дачи в фабрично-заводскую переработку больших количеств 
древесины при снабжении лесопромышленных комплексов.

Видимо, наилучшей формой организации проектных инсти
тутов Гослескомитета, обслуживающих отдельные отрасли лес
ной промышленности, исходя из поставленных выше задач, 
является система всесоюзных проектных объединений. Госстрой 
СССР на основе решений ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК 
КПСС перестроил в 1963 г. организацию своих проектных и 
научно-исследовательских институтов по такой системе. Пер
вые итоги работы всесоюзных проектных объединений под
тверждают целесообразность и эффективность этой организа
ционной формы.

Применительно к нашим условиям проектные институты Гос
лескомитета могут быть сосредоточены в двух-трех всесоюзных 
отраслевых объединениях. Одно объединение должно обслужи
вать лесозаготовки, лесотранспорт (включая сплав) и лесопе
ревалочные работы, а одно или два объединения следует соз
дать из институтов, обслуживающих фабрично-заводские от
расли лесной промышленности (целлюлозно-бумажное произ
водство, деревообработка и др.). Возглавить проектные объе
динения должны отраслевые головные институты.

Система объединений создаст не только необходимые орга
низационные условия для успешного выполнения головными 
институтами возложенных на них задач, но и обеспечит ква
лифицированное руководство' периферийными институтами и 
их дальнейшее укрепление.

Объединить проектные 
и научно-исследовательские работы

УДК 634.0.686

Проектные и научные институты лесной промышленности 
работают разобщенно, оторванно от конкретных произ

водственных условий, связанных с природой и экономикой. О 
фактах неудовлетворительной работы проектных институтов,
о выпуске машин и агрегатов без учета природных особен
ностей Урала и Сибири писалось много.

Как же улучшить качество исследовательских, конструктор
ских и проектных работ?

Ведущие научные и проектные институты следует объеди
нить со следующей специализацией:

1. Лесные работы — лесозаготовки, сухопутный транспорт, 
лесное хозяйство (по лесным работам, например, следует объ
единить ЦНИИМЭ, ВНИИЛМ и Гипролестранс).

2. Деревообработка — (крупные промышленные комплексы) 
лесопиление, заготовка черновых и чистовых деталей, фанера, 
шжи, древесные плиты всех видов.

3. Мебельная промышленность.
4. Лесохимия.
5. Бумага.
Пять таких главных (в масштабе всей страны) объединен

ных научно-исследовательских и проектных институтов долж
ны работать над проблемными вопросами механизации, ав
томатизации и химизации производства, вопросами создания 
и внедрения в проекты и в производство новейших машин,

оборудования, технологических схем, обеспечивать типовое 
проектирование и его корректировку на основе последних до
стижений науки и практики.

На местах, в основных лесоэкономических районах (Северо- 
Запад Европейской части СССР, Урал, Сибирь, Дальний Во
сток) организуются зональные головные объединенные научно- 
исследовательские и проектно-конструкторские институты сме
шанного (комплексного) профиля. К примеру, на Урале в ка
честве головного института может быть принят Уралгипролес- 
бумпром с филиалами в Свердловске и Челябинске и проект
ным бюро в Тюмени.

В целях повышения качества исследований и проектирова
ния ведущие союзные институты должны иметь хорошую 
опытную базу: опытные леспромхозы и станции, заводы и 
фабрики. Зональные институты поддерживают тесную связь 
с опытными предприятиями, станциями, цехами соответствую
щих совнархозов.

Для успеха дела строительства и технического прогресса 
надо ликвидировать искусственную разобщенность меж д/ на
учными изысканиями и проектно-конструкторской работой, 
приблизить их к производству.

г. Пермь.
Н. И. К Е РЖ Е Н Ц Е В , М. А. М Ы ЗНИКОВ.
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в Сибири 
нужен комплекс институтов

У Д К  G34.0.S86

Претворение в жизнь решений декабрьского Пленума ЦК 
КПСС в области лесоперерабатывающей промышленности 

означает всемерное развитие химической и химико-механиче
ской обработки древесины с максимальным использованием 
сырья. Особенно благоприятные условия для развития этих 
производств создаются в районах Сибири и Дальнего Восто
ка, где сосредоточено свыше 80“/о лесных ресурсов Советского 
Союза.

За годы семилетки вступил в строй первенец целлюлозно- 
бумажной промышленности Сибири — Красноярский комби
нат. Близится день, когда даст свою первую продукцию Брат
ский лесопромышленный комплекс, равного которому нет ни 
в одном государстве мира; на Байкале строится уникальный 
завод по производству кордной целлюлозы, осуществляется 
строительство Селенгинского и Комсомольского целлюлозно
картонных комбинатов. Но все это только начало больших ра
бот по освоению лесных богатств Сибири и Дальнего Востока.

Тов. Терешков правильно указывает в своей статье, что 
только комплексное технологическое проектирование, осущест
вляемое в районах строительства, позволит квалифицирован
но решать вопросы ко.мплексного и полного использования лес
ных богатств.

Настало время подумать о создании в Сибири крупного 
научно-исследовательского и проектного центра по вопросам 
комплексной переработки древесины, в институтах и лаборато
риях которого будут решаться все проблемы, связанные с ра
циональным использованием богатств восточных районов 
страны.

В состав такого центра должны войти научно-исследователь
ские и проектные институты лесной, целлюлозно-бумажной, де
ревообрабатывающей и лесохимической промышленности, обес
печивающие разработку новых технологических процессов и 
проектирование лесоэксплуатации, комплексного использования 
древесины и лесовосстановительных работ. Существующие же 
в настоящее время в ряде городов Сибири и Дальнего Во

стока проектные организации должны быть реорганизованы в 
его филиалы, с передачей им функций увязки рабочего 
проектирования на местах и осуществления авторского над
зора.

Центр должен включать, в числе других, институт экономики 
и комплексного использования лесных ресурсов, занимающийся 
вопросами правильного использования лесов, ко.мплексной пе
реработки сырья, размещения, специализации и кооперирова
ния отдельных производств.

Создание такого центра будет не только способствовать упо
рядочению научно-исследовательских и проектных работ. Его 
институты смогут оказывать помощь предприятиям в пуске и 
освоении производства, во внедрении новой техники и т. п.

Одной из благоприятных точек размещения предлагаемого 
центра является район города Иркутска. Особенностью этого 
района является его удобное географическое расположение по 
отношению к основным лесным ресурсам Сибири и Дальнего 
Востока, а также непосредственная близость к Братскому и 
Чунскому лесопромышленным комплексам и Байкальскому 
целлюлозному заводу, которые могут быть использованы 
центром в качестве производственно-экспериментальной ба
зы. Немаловажную роль для сосредоточения здесь научно-ис
следовательских и проектных работ будет играть близость 
культурного и промышленного центра, каким является город 
Иркутск с его комплексом научно-исследовательских учрежде
ний, университетом и политехническим институтом.

Осуществление наших предложений позволит обеспечить 
согласованную работу научно-исследовательских и проектных 
институтов лесной, целлюлозно-бумажной и лесохимической 
промышленности и будет способствовать дальнейшему разви
тию производительных сил Сибири н Дальнего Востока.

Инженер-экономист Б. И. МЕЛЕХОВ.
Сибгипробум, г. Иркутск.

ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 634.0.68G

^ о зд а н и е  проектных и научно-исследовательских учрежде- 
'^ н и й  в районах европейского Севера, Сибири и Дальнего 

Востока себя оправдало, так как позволило значительно уде
шевить стоимость изыскательских и проектных работ и улуч
шить их качество. Работающие в этих районах молодые на
учные и проектные организации нуждаются в систематической 
помощи кадрами, материально-техническими ресурсами и т. д. 
В этой связи заслуживает внимания статья инж. В. Терешко
ва «За дальнейшее улучшение проектных работ», справедливо 
выступающего за приближение проектных организаций к месту 
строительства. Но с некоторыми высказываниями инж. В. Те
решкова согласиться нельзя.

Возражая против сохранения существующего порядка, когда 
центральные институты ведут проектирование строек в Сибири 
и на Дальнем Востоке, инженер В. Терешков неправ. Он не 
учитывает, что такие крупные институты, как Гипролестранс в 
Ленинграде и Гипролеспром в Мо-скве и некоторые другие, 
существуют и успешно работают десятки лет. Они укомплек
тованы высококвалифицированными кадрами, имеют свои тра
диции и производственные связи с научными, проектными и 
производственными организациями. Эти институты могут ква
лифицированно решать все вопросы, связанные с проектирова
нием объектов лесной промышленности в любом районе СССР.

По нашему мнению, отраслевые проектные институты, нахо
дящиеся в Москве и Ленинграде, должны остаться на правах 
головных. Вместе с тем, им следует поручать проектировать 
более сложные объекты в любых районах страны, чтобы на 
этих примерах учились местные, более молодые кадры.

Предложения Гипролестранса о специализации проектных

организаций следует поддержать. Специализация в проектиро
вании так же, как и в строительстве, будет способствовать 
улучшению и удешевлению проектных и строительных работ. 
Быть может, в отдельных районах СССР (относительно не
больших) будет более целесообразно создавать комплексные 
проектные институты.

Нельзя также согласиться с рекомендацией инж. В. Тереш
кова о создании для Сибири и Дальнего Востока одного ве
дущего зонального комплексного института в г. Новосибир
ске. Целесообразно создать комплексные или специализиро
ванные проектные институты в гг. Новосибирске, Иркутске 
и Хабаровске с обслуживанием ближайших районов.

В заключение следует подчеркнуть, что для индустриализа
ции строительства в лесной промышленности необходимо раз
вить производственно-техническую базу и на ее основе изго
товлять из местных материалов прогрессивные конструкции 
и детали, шире использовать сборный железобетон, арболит и 
другие материалы. С этой целью в районах строительства сле
дует создавать специализированные заводы или цехи бетон
ных и железобетонных изделий; заводы строительных конст
рукций и деталей в составе центральных строительных дворов 
с цехами бетонных и железобетонных изделий и конструкций и 
с мастерскими по изготовлению опалубки, арматуры и т. п.; 
заводы или цехи по изготовлению торфоизоляционных плит, 
керамзита, арболита, силикальцита и другие предприятия.

Т. А. ПАВЛЕНКО,
Доцент кафедры «Промышленного и транспортного

строительства» МЛТИ.
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Железобетонный фундамент 
для домов в лесу

р. А. ШАКИРОВ.

УДК 634.0.382:691.32

С троительство в лесу жилых домов и культурно- 
бытовых зданий ведется по типовым проектам, 

предусматривающим устройство бутобетонных лен
точных или столбовых фундаментов. Однако такое 
решение не всегда удается осуществить из-за от
сутствия во многих лесных районах местных камен
ных материалов (гравия, щебня, бутового камня), а 
завозить их в отдаленные леспромхозы, находящие
ся по1рой за 500—800 км от железнодорожных ма
гистралей, экономичеаки нецелесообразно.

Поэтому в таких поселках строительство жилых 
и других зданий ведется с применением деревянных 
стульев. Например, в поселках Березниковского 
леспромхоза комбината Архангельсклес все 346 
домов общей жилой площадью 23 тыс. построены 
на деревянных фундаментах.

Томлесжелдорстрой, Вологдалесстрой и др.), соору
жающие жилые и другие здания для лесозаготови
тельных предприятий, предлагают вместо монолит
ных делать сборные бетонные фундаменты.

Наиболее удачным решением является предложе. 
ние треста Вологдалесстрой Главсевзапстроя, пол
нее всего отвечающее индустриализации работ по 
устройству фундаментов и сокращающее их стои
мость. Этот трест разработал и внедрил сборные 
железобетонные конструкции фундаментов и цоко
ля (схема такого фундамента приводится на рисун
ке) для одноэтажных деревянных домов брусчатой 
и щито<вой конструкции, применяемых при строи
тельстве лесных поселков.

Сборный фундамент состоит из железобетонных 
столбов 1 сечеиием 20X20 см, длиной до 1,5 м под

Схема конструкции сборного железобетонного фундамента для одноэтажных деревянных зданий (разработка треста Вологда
лесстрой):

1 — ж елезобетонны й столб: 2 — ж елезобетонная подкладка: 3 — п есчан ая подуш ка; 4 — ж елезобетон ная цокольная панель: 
5 — м еталлический ш гы рь вы сотой 50 мм; 6 — слой гидроизоляции; 7 — обвязочны й брус; 8 — о бвязка  щ ита; 9 — ш ты рь для 
Крепления бруса вы сотой 130 мм.

А — деталь соединения элем ентов обвязочного бруса, цокольн ой  панели и ф ундам ентного столоа
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наружные стены и 1 м под внутренние стены и под 
цокольное перекрытие. Бетон принят марки «150».

Столб опирается на железобетонную подкладку
2 размером 50X50X10 см и прикреплен к ней при 
помощи закладного металлического штыря в ниж
нем торце колонны и гнезда в подкладке. Зазор ме
жду по|дкладкой и колонной заделан цементным р а 
створом (соотношение состава 1 : 3) .  Подкладка 
уложена иа песчаную стодушку 3 размером в плане 
60X60 ом и толщиной 30—40 см. Под внутренние 
столбы высота песчаной подушки уменьшается до 
10 см.

Основным элементом цоколя служит железобе
тонная панель 4 «Г»-образного сечения из бето
на марки «200» с  толщиной стенок 60 мм и длиной
1,56 и 1,8 м. Длина панели иринята из расчета шага 
колоин, предусмотренного типовыми проектами. 
Для крепления панели к колонне в верхней полке 
(но краям ее) имеются отверстия диаметром 30 мм. 
В эти отверстия входят выступающие закладные 
металлические штыри 5 в верхнем торце колонны.

По верхней плоскости панели укладывают тепло- 
гидроизоляцию 6 из двух слоев толя с проложенным 
между ними слоем минерального войлока или про
смоленной пакли. Затем укладывают обвязочный 
брус 7, который насаживается на один из выступа
ющих штырей колонны. Вместо кирпичной цоколь
ной части внутренних стен по внутренним колоннам 
укладывают обвязочный брус усиленного сечения. 
При такой конструкции все деревянные элементы 
здания находятся выше земли.

Применение сборных железобетонных фунда

ментов снижает стоимость строительства нулевого 
цикла на 30—40%. Затраты труда уменьшаются на 
50“/о. Качество строительства наиболее ответствен
ных частей здания (фундамента и цоколя) повы
шается. Возрастает уровень механизации строитель
ных работ.

Стоимость (в рублях) 1 пог. м фундамента, по
строенного по типовому проекту и из сборного же
лезобетона, приведена в таблице.

Элементы сооружения 

и показатели

Брусчатые
здания

Щитовые
здания

>1 
2 

g  ^  
^  о о  о- с  с

о i

11 О С- 5(U к

>.
S0 
я|501 с  с

£

п S оS S н

Ф у н д а м е н т ........................................... 7 ,20 5,76 10,34 5,76

7,63 4 ,38 4 ,89 3,26

Общая с т о и м о с т ь .............................. 14,83 10,14 15,23 9,02

Затраты  труда в чел.-днях . • • 1,10 0,52 0,96 0,41

Элементы сборного фундамента можно изгото
вить на любом заводе или полигоне железобетон
ных изделий, оборудованном самыми несложными 
подъемно-транспортным'и приспособлениями, ямиы- 
ми или иными камерами пропаривания.

Для монтажа фундамента необходим трехтон
ный автомобильный кран, снабженный траверсой 
длиной 1,5 м с двухветьевым захватом.

За рубежом

МИРОВАЯ ЛЕСОБУМАЖНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ЗА 1962 г.

УДК 634.0,742

в декабре 1963 г. вы ш ел в свет оче
редной «Ежегодник статистики  лесной 
продукции», вы пускаем ы й П родовольст
венной и сельскохозяйственной  органи
зацией (ФАО) и Е вропейской эконом иче
ской комиссией ООН. В еж егоднике п р и 
водятся данны е о мировом производстве 
и торговле лесны м и и целлю лозно-бу
маж ными товарам и  в 1962 г.

Общий мировой объем  лесозаготовок 
составил в 1962 г. около 1820 млн. м’, в 
том числе 59“/. деловой древесины . З аго 
товки деловой древесины  превы сили  в 
1962 г. уровень 1961 г. прим ерно на 
31 млн. м’. Этот рост отм ечался почти 
во всех районах  м ира, но особенно -за
метным он был в С еверной А м ерике (на 
17,2 млн. м’, или н а  5"/» по сравнению  с
1961 г.). Снижение произош ло только  в 
Тихоокеанском районе, где заготовки 
деловой древесины  ум еньш ились, по 
сравнению  с 1961 г., н а  1,5 млн. м’, или 
на 9,5*/i. Общая стоим ость мировой п р о 
мышленной продукции из древесины  в 
неизменны х ценах 1953 г. снова возросла 
и достигла в 1962 г. наивы сш его ур о в 
ня _  40700 млн. ам. долларов.

Первое место по объем у среди всех 
лесны х товаров заним ала пилопродук- 
ция, производство которой достигло 345.4 
млн. м ', с  ростом на 3,5*/« по отнош е
нию к 1061 г. Этот рост произош ел за  
счет сильного увеличения производства

в Северной А м ерике (рост на 3,7 млн, 
м“) и Ю жной А м ерике (рост на  0,45 
млн. м3), в  то врем я, к ак  в Т ихоокеан
ском  районе производство ум еньш илось 
на 0,4 млн. м’, в Е вроп е—н а 0,35 млн, м’. 
и в Азии — на  0,1 млн, м’. Отчет
ны е данны е говорят так ж е  об у в е 
личении (на 7"/>) прои зводства ф анеры , 
вы работка  которой превы си ла  в 1962 г. 
17,9 млн. м>. 80»/о этого количества, к ак  
и в 1961 г., падает  н а  четы ре страны , 
заним аю щ ие ведущ ее м есто в мировом 
производстве ф ан еры , — США, Японию, 
СССР и Канаду,

В отнош ении прои зводства древесны х 
плит еж егодник приводит данны е, сви 
детельствую щ ие о продолж аю щ ем ся бур
ном росте вы пуска  древесно струж ечны х 
плит, которы й превы сил  в 1962 г. 
2,8 млн. т, т. е. увеличился на  25*/», по 
сравнению  с 1961 г. П роизводство этих 
плит сосредоточено преим ущ ественно в 
Европе и С еверной А мерике, н а  долю 
которы х приходится  84“/» общ его объем а.

Из м атериалов  еж егодника видно т а к 
ж е, что производство целлю лозы  и дре
весной м ассы  возросло за  год на 3*/i. 
при этом вы пуск целлю лозы  достиг
45,7 млн, т, а  древесной  м ассы  — 
19 млн. т. Ведущ ими производителям и 
этих  товаров оставались С еверная Аме
рика, К анада и северо-европейские 
страны . П роизводство газетной  бумаги 
лиш ь вен ви н о го  увеличилось в 1982 г..

по сравнению  с предш ествую щ им  годом. 
Н ебольш ой рост этой продукции произо
ш ел в К анаде и С оединенных Ш татах— 
крупнейш их  производителях  газетной 
бумаги.

М ировое производство печатной и 
писчей бум аги  достигло почти 15 млн. т. 
увеличивш ись н а  4,5"/», по сравнению  с
1961 г., а  производство других видов 
бум аги и кар то н а  увеличилось на 
2,5 млн. т, достигнув в 1962 г. 51,5 млн. т. 
С еверная А м ерика и Европа вместе 
в зяты е по-преж нем у даю т около двух 
третей  м ировой целлю лозно-бумажной 
продукции.

М ировой экспорт  пиловочника и фа 
перного к р яж а  по стоимости достиг в
1962 г., по данны м  еж егодника, 487 млн. 
ам. долларов, увеличивш ись, по срав
нению  с 1961 г., почти н а  10“/>. Экспорт 
пиленого леса  оценивается в 42,7 млн. м’, 
на сумм у 1467 млн, ам. долл. Экспорт но
ж евой ф анеры  увеличился в 1962 г. на 
15®/о по объем у и н а  9*/« по стоимости, 
а  эксп о р т  клееной  ф анеры  — соответ
ственно н а  13«/(, и 12"/»,

Экспорт целлю лозы  увеличился в
1962 г. на 5%, а  экспорт древесной мас
сы  — прим ерно на столько ж е снизил
ся. Общий ж е экспорт всех  видов бума
ги и к артон а , по отчетны м  данным, 
слегка  возрос и достиг по стоимости 
почти 2100 млн. ам. долларов.

Среди стран-им портеров пиловоч
ни ка  и ф анерного к р я ж а  первое место по 
объем у ввоза зан ял а  Япония, которая 
в везл а  9,8 млн. м’, в том числе
6,7 млн. м’ тверды х  пород. Ведущим 
им портером  пиленого леса  по-стрежне- 
м у бы ли Соединенные Ш таты, импорт 
которы х достиг в 1962 г. 11,6 млн. м’.

Н икаких зам етны х  сдвигов не произо
ш ло в им порте целлю лозы  и древесной 
м ассы , если не считать сильно возрос
ш его им порта целлю лозы  в Соединен
ны е Ш таты, которы е такж е увеличили 
на 32*/. им порт древесно-волокнисты х 
плит.

26

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ПЛАНИРОВАНИЕ
УДК 634.0.644:331.225

О материальных стимулах 
но лесозаготовительных предприятиях
к. А. ИППОЛИТОВ
Госкомитет Совета Министров СССР по вопросам труда 
и заработной платы

Правильное осуществление ленинского принципа матери
альной заинтересованности работников в результатах 

своего труда имеет важное значение в деле создания матери
ально-технической базы коммунизма. Закономерно поэтому, 
что на страницах журнала «Лесная промышленность» за по
следнее время опубликован ряд статей, посвященных пробле
ме материального стимулирования работников леса.

Большое место в обсуждении вопроса о материальных сти
мулах на лесозаготовках уделяется улучшению системы пре
мирования руководящих, инженерно-технических работников 
и служащих.

Большинство авторов подробно останавливается на том, ка
кой следует установить показатель для премирования инже
нерно-технических работников с тем, чтобы он наилучшим 
образом характеризовал качество работы коллектива предпри
ятия. Вносятся самые разнообразные предложения. В качест
ве основных показателей премирования предлагается принять 
снижение себестоимости продукции, повышение рентабельно
сти предприятия, уровень использования основных и оборот
ных фондов (фондоотдача), рост производительности труда, 
выполнение производственного плана по объему и т. д.

На наш взгляд, в системе премирования руководящих, ин
женерно-технических работников и служащих предприятий ос
новной показатель должен отвечать, по крайней мере, трем 
основным условиям: 

во-первых, он должен характеризовать главную сторону хо
зяйственной деятельности предприятия и отражаться, как в 
плане, так и в отчете;

во-вторых, материальное поощрение работников предприя
тия должно быть целенаправленным на решение основных за
дач предприятия, с учетом отраслевых особенностей характе
ра производства;

в-третьих, показатель материального стимулирования дол
жен отражать действительные усилия руководящих, инженер
но-технических работников и служащих предприятия.

Рассмотрим значение и роль отдельных показателей пре
мирования в проблеме материального стимулирования работ
ников лесозаготовительных предприятий.

Прежде всего о себестоимости и рентабельности.
По нашему мнению, в условиях лесозаготовительной про

мышленности эти показатели не всегда могут правильно харак
теризовать усилия коллектива работников в хозяйственной дея
тельности каждого , предприятия.

Известно, что н а ' себестоимость и рентабельность решаю
щее влияние оказывают такие факторы, как техническая осна
щенность и технология производства.

Однако на лесозаготовительные предприятия поступают в 
основном оборудование и механизмы, выпускаемые промыш
ленностью для народного хозяйства в целом, специализиро
ванных же механизмов, таких, как трелевочные тракторы 
и лебедки, еще мало. При оснащении леспромхозов механиз
мами не всегда в достаточной мере учитывается их экономи
ческая целесообразность. В этих условиях определить влияние 
технической оснащенности производства на результаты себе
стоимости или рентабельности очень сложно.

Выбор той или иной технологии во многих случаях также 
зависит от факторов, не связанных с качеством организацион
но-технического руководства. Практически лесозаготовитель
ные предприятия осуществляют работы по индивидуальным 
технологическим схемам, имеют различное оборудование, раз

носторонний характер производства, которые определяются 
естественно-природными и географическими условиями и т. д.

Необходимо также иметь в виду, что на лесозаготовках в си
лу специфического характера производства большое значение 
для успешной работы имеет своевременное проведение подго
товительных работ. Затраты на эти работы относятся, как пра
вило, на расходы текущего года, а производственный эффект 
от них частично будет сказываться в последующем. Есть опа
сение поэтому, что некоторые работники для того, чтобы не 
снижать рентабельности предприятия, будут сокращать объем 
подготовительных работ в ущерб будущему.

В Ленинградском лесном порту
' Пятиярусный штабель пиломатериалов из комбинированных 

пакетов на бетонном подштабельиом основании
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Вое это чрезвычайно усложняет дело, так как для объектив
ной оценки показателей себестоимости требуется учитывать 
большое количество разнообразных факторов, которые в той 
или иной степени влияют на результаты хозяйственной дея
тельности предприятий.

Система премирования работников лесной промышленности 
за выполнение и перевыполнение заданий по снижению себе
стоимости продукции была введена с I октября 1959 г. в свя
зи с общей перестройкой системы премирования инженерно- 
технических работников и служащих на предприятиях промыш
ленности, транспорта, связи, в строительстве и других отрас
лях народного хозяйства.

Эта система премирования в ряде случаев способствовала 
улучшению работы предприятий, снижению себестоимости про
дукции и повышению рентабельности. Однако эффективность 
применения указанной системы премирования не везде одина
кова.

Применять на лесозаготовительных предприятиях в качестве 
основного показателя пре.мирования — выполнение и перевы
полнение плана по снижению себестоимости лесопродукции— 
на практике оказалось чрезвычайно сложным и малоэффектив
ным в деле увеличения объема производства.

Однако этот показатель и сегодня является основным для 
премирования работников лесозаготовительных предприятий, 
расположенных в малолесных районах, где рубки проводятся 
в ограниченных размерах и перспектив на увеличение объема 
лесозаготовок не имеется.

После введения в 1959 г. системы премирования за сниже
ние себестоимости работ удельный вес премий в заработной 
плате инженерно-технических работников резко снизился — с 
12,б“/а в 1958 г. до 1,3 в 1961 г. В результате в какой-то мере 
ослабла материальная заинтересованность работников в вы
полнении плана лесозаготовок на предприятиях, расположен
ных в многолесных районах, где основной задачей является 
увеличение объема производства.

На этих лесозаготовительных предприятиях образовалось 
своего рода несоответствие между первостепенным значением 
роста объема лесозаготовок и основным показателем премиро
вания.

Отсюда прежде всего следует вывод о том, что показатели 
и условия премирования должны устанавливаться дифферен
цированно для различных отраслей промышленности с учетом 
условий работы, характера производства, текущих и перспек
тивных задач развития данной отрасли.

В некоторых отраслях промышленности первостепенное зна
чение будет иметь премиальное поощрение работников за по
вышение рентабельности предприятий, а там, где главной 
задачей является увеличение объема производства, работники 
должны быть материально заинтересованы в более высоких 
плановых заданиях.

Имеются также предложения о введении на лесозаготови
тельных предприятиях для премирования инженерно-техниче- 
ских работников такого показателя, как уровень использо
вания основных и оборотных фондов. Этот показатель, по за- 
мыиту авторов, должен характеризоваться размером выпущен
ной товарной продукции на 1 рубль основных и оборотных 
фондов (фондоотдача). Советуют установить особый коэффи
циент эффективности, который должен определяться путем де
ления полученной прибыли на стоимость фондов.

Между тем, показатель фондоотдачи еще в меньшей степе
ни, чем себестоимость и рентабельность, отражает качество 
работы коллектива и еще более сложен для учета. Показатель 
фоидоотдачи леспромхозов, как правило, имеет резкие колеба
ния. Разный уровень использования основных производствен
ных фондов зависит не только от необ.ходимого контроля со 
стороны коллектива, но главным образом от рациональной 
структуры, размера и способа производства и других факто
ров. Немаловажное значение здесь имеют природно-климати
ческие и географические условия.

Этот показатель, вероятно, можно было бы использовать 
в премировании работников фабрично-заводской промышлен
ности, где предприятия имеют сравнительно постоянные фон
ды и отработанную устойчивую технологию производства.

Характерной чертой основных фондов лесозаготовительной 
промышленности в настоящее время является их тенденция к 
увеличению. Объясняется это тем, что в леспромхозах в со
ставе основных промышленных фондов значительное место за
нимают транспортные средства, производственное оборудова
ние и сооружения (до 75«/о), а в непромышленных фондах 
наибольший удельный вес приходится на жилой фонд (до 
80“/о). Между тем, комплексная механизация лесозаготовок

еще не завершена. Особенно отстает механизация такой очень 
трудоемкой операции, как обрубка сучьев. Недостаточно еще 
механизирована и работа на нижних складах и т. п. Оче
видно, в ближайшие годы леспромхозы начнут получать более 
мощную технику и в большом количестве. Возросший куль
турно-технический уровень работников леса и новые возможно
сти организации лесозаготовок на базе мощного автомобиль
ного транспорта выдвигают необходимость строительства в 
лесу крупных рабочих поселков городского типа. Все это при
ведет к увеличению размера основных фондов лесозаготови
тельных предприятий.

Конечно, вопрос улучшения использования основных фон
дов не снимается с повестки дня. Нужно еще более настой
чиво бороться с простоями механизмов, особенно на лесосеч- 
ных работах, увеличивать количество дней работы каждого 
механизма, повышать выработку на машино-смену и т. д.

Кроме того, следует отметить, что на предприятиях лесной 
промышленности, в силу специфических условий производст
ва, планирование использования производственных мощно
стей и основных фондов оставляет желать лучшего и в боль
шинстве случаев эти показатели плохо учитываются.

По нашему мнению, н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н ы м  
способом материального поощрения на лесозаготовительных 
предприятиях является установленная в настоящее время с и- 
с т е м а  п р е м и р о в а н и я  р у к о в о д я щ и х ,  и н ж е н е р 
н о - т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  и с л у ж а щ и х  за  
в ы п о л н е н и е  и п е р е в ы п о л н е н и е  п л а н а  и за 
р о с т  о б ъ е м а  п р о и з в о д с т в а ,  предусмотренного в 
плане, по сравнению с фактически достигнутым уровнем за 
соответствующий период прошлого года.

Эти показатели полностью согласуются с характером произ
водства и задачами развития лесной промышленности в мно- 
голесных районах. Выплата премий за выполнение и перевы
полнение плана материально заинтересовывает работников в 
улучшении уровня организационного и технического руковод
ства производством, соблюдении заданных технологических ре
жимов и повышении оперативности в работе.

Установление показателя премирования, при котором раз
мер премии находится в зависимости от роста производства, 
обеспечивает заинтересованность работников лесной промыш
ленности в получении более высоких плановых заданий, превы
шающих по объему производства фактически достигнутый уро
вень прошлого года, а также в своевременном выявлении и 
использовании всех резервов роста и совершенствования про
изводства.

Нужно сказать, что для лесозаготовительных предприятий 
увеличение объема производства всегда связано с организа
ционными и техническими трудностями расширения фронта 
работ и освоения новых лесных массивов. Это требует от ин
женерно-технических работников совершенствования уровня 
руководства.

Выполнение производственного плана, как известно, нераз
рывно связано с осуществлением мероприятий по более полно
му и рациональному использованию основны}? и оборотных 
фондов. Борьба с простоями оборудования, машин и механиз
мов, удлинение межремонтных периодов, повышение коэффи
циентов сменности, осуи1ествление комплексной механизации 
и внедрение новых рациональных форм организации производ
ства —• все это не только способы наиболее эффективного ис
пользования основных фондов, но и основные пути выполне
ния производственного плана. Если уровень использования 
основных и оборотных фондов отражает степень использова
ния производственных мощностей, загрузки основного обору
дования и т. д., то показатель выполнения плана производст
ва характеризует работу предприятия в целом. Он показывает, 
насколько эффективно руководящие, инженерно-технические 
работники и служащие предприятия сумели использовать пре
доставленные в их распоряжение все средства производства.

Предусмотренное в новой премиальной системе условие, что 
начисленная премия выплачивается инженерно-техническим ра
ботникам предприятий при выполнении плана по себестоимос
ти, обязывает их все организационные и оперативные меро
приятия по выполнению плана производства сочетать с наи
более рациональным использованпем основных и оборотных 
фондов.

В заключение следует также отметить, что в создании мате
риальных стимулов большое значение имеет проблема повы
шения материальной заинтересованности инженерно-техниче
ских работников в повышении качества продукции.
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Известно, что существующие системы оплаты труда работ
ников заинтересовывают главным образом в выполнении ко
личественных показателей по производству или в снижении се
бестоимости продукции. Это относится в равной степени как к 
инженерно-техническим работникам, так и к рабочим.

На сегодня приобретают практическое значение вопросы о 
том, как учитывать качество продукции при оценке результа
тов хозяйственной деятельности предприятий (соблюдение тех
нических условий, предусмотренного качества, отсутствие рек
ламаций и т. п.), как должен быть организован контроль за ка
чеством продукции, какие формы поощрения следует уста
новить и т. д.

Все эти вопросы, применительно к премированию работников 
лесозаготовительной промышленности, еще находятся на ста
дии исследований.

Новая система премированпя руководящих, инженерно-тех
нических работников и служащих лесозаготовительных пред
приятий, расположенных в многолесных районах, предусматри
вает совсем иные принципы и методы материального стимули
рования, чем это принято на сегодня в большинстве других 
отраслей народного хозяйства. Таким образом, эта система 
премирования является в известной мере экспериментальной, 
и практика ее применения в леспромхозах должна показать 
ее эффективность и предопределить пути дальнейшего совер

шенствования материальных стимулов в лесной про.мышлен- 
ности.

В этой связи заслуживает внимания предложение А. Л. Лу
рье (журнал «Лесная промышленность» № 8 за 1963 г.) о 
создании фонда поощрения.

Создание на предприятиях премиального фонда, на наш 
взгляд, явится хорошим дополнением к действующей в на
стоящее время системе премирования руководящих и инже
нерно-технических работников предприятий многолесных рай
онов. Этот фонд должен расходоваться только для премиро
вания за установленные показатели. Вероятно, его следует соз
давать на основе специальных нормативов в зависимости от 
улучшения показателей по снижению себестоимости, увеличе
ния размера прибылей и т. п.

Создание фонда премирования должно активизировать борь
бу коллектива предприятия за улучшение экономических ре
зультатов работы наряду с поощрением их за выполнение 
производственных показателей. Однако этот вопрос требует 
еще всестороннего изучения.

Хотелось бы, чтобы прочитав эту статью, читатели журнала 
на его страницах обменялись мнениями по затронутым в ней 
вопросам и дали свои предложения по дальнейшему совер
шенствованию материальных стимулов в лесной промышлен
ности.
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Б ольшое народнохозяйственное зна
чение водного транспорта леса хо

рошо известно. Между тем, до послед
него времени лесотехнические вузы не 
имели учебника или учебного пособия по 
организации и планированию производ
ства лесосплавных предприятий. Издан
ная в 1962 г. книга доцента, канд. 
эконом, наук П. И. Платоиова, допу
щенная Министерством высшего и 
среднего специального образования 
РСФСР в качестве учебного пособия 
для лесотехнических вузов, восполняет 
имеющийся в этой области пробел *.

Автор книги обобщил новейшие на- 
учно-исследовательские данные, в том 
числе и свои собственные, а также бо
гатый опыт производственников и осве
тил с достаточной полнотой все основ
ные вопросы, связанные с организацией 
и планированием лесосплавных работ. В 
первых главах учебного пособия рас
смотрены производственная структура, 
организация управления, труда, зара
ботной платы и воп/росы технического 
нормирования на лесосплавных пред
приятиях. Эти главы дают читателю 
четкое представление о процессе лесо
сплава и содержат обоснованные реко
мендации по выбору наиболее целесо- 
образ«ых форм организации производ
ства. Здесь же приводится классифика
ция существующих типов лесосплавных 
предприятий, данные о видах сплава и 
их значении и т. д.

* П. И. Платонов, Организация и пла
нирование производства лесосплавных 
предприятий, М., ГЛБИ, 1962.

Семь из пятнадцати глав учебного по
собия посвящены вопросам планирова
ния производства. Такое распределение 
материала следует считать правильным, 
так как литературы по вопросам плани
рования работы лесосплавных предприя
тий издано очень мало.

В учебном пособии наряду с общими 
положениями хорошо изложено плани
рование основного и вспомогательно-об
служивающего производств, капиталь
ного строительства, труда, заработной 
платы и себестоимости лесосплавных ра
бот. В заключительных главах рассмот
рены вопросы хозяйственного расчета, 
организации и планирования финансов, 
приведены основы учета и отчетности 
лесосплавных предприятий.

Методология освещения основ орга
низации и планирования производства в 
этой книге позволяет использовать ее с 
успехом и при изучении вопросов орга
низации и планирования производствен
ного процесса на предприятиях, не зани
мающихся лесосплавом.

Пособие написано сжато, хорошим 
языком и содержит много примеров из 
производственной практики.

В действующей программе курса «Ор
ганизация и планирование производст
венных процессов» нет раздела, посвя
щенного экономическому анализу хозяй
ственной деятельности лесосплавных 
предприятий. Очевидно, поэтому отсут
ствует такой раздел и в рецвнзяруе.мом 
учебном пособии, что является его не
достатком. Между тем, усвоение мето
дов экономического анализа позволило 
бы студентам в процессе производствен
ных и преддипломных практик, во время

работы над курсовыми и дипломными 
работами правильно оценивать хозяй
ственную деятельность предприятий и 
намечать пути дальнейшего совершен
ствования производственных процессов. 
Дополненная разделом «Экономиче
ский анализ хозяйственной деятельно
сти» эта книга представляла бы боль
шую практическую ценность для инже- 
неров-технологов, работающих на 
лесосплавных предприятиях.

Около 25“/о леса, перевозимого вод
ным транспортом, доставляется потреби
телям через лесоперевалочные пред
приятия, имеющие специфическую орга
низацию производства. В перспективе 
значение лесоперевалочных предприятий 
в лесотранспортном процессе сохранит
ся. К тому же на лесоперевалочных 
комбинатах будет развиваться комплекс
ная переработка лесоматериалов. Между 
тем, вопросам организации и планиро
вания лесоперевалочных предприятий в 
учебном пособии уделено недостаточно 
внимания.

При переиздании пособия автору сле
дует восполнить отмеченные здесь про
белы.

Несмотря на отмеченные недостатки, 
книга П. И. Платонова является не толь
ко ценным пособием для вузов, но и по
лезным руководством для производства.

Профессора А. Н. ПИМЕНОВ 
и С. Я. ЛАП ИРО В-СКО БЛО , 

заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР 

доценты Н. И. Л ЕБЕ Д Е В  
и Г. М. КУТУКОВ 

МЛТИ

29

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



П Я Т И Л Е Т К И
Каким должен быть леспромхоз будущего?

в  апрельском номере журнала мы поставили этот вопрос на 
обсуждение наших читателей. Начинаем печатать первые от
клики, полученные редакцией

Рачительный хозяин 
лесных богатств

УДК 634.0.644

Канд. техн. наук Л. В. РООС

Л юбое лесозаготовительное предприятие будущего долж
но удовлетворять, как нам представляется, следующим 

основным требованиям: 
полное комплексное использование всей массы древесины, 

выращенной в лесу;
своевременное восстановление лесного фонда и достиженле 

максимальной продуктивности каждого гектара лесной 
площади;

охрана лесов от вредителей и пожаров; 
сохранение диких животных и птиц, богатств водоемов, 

климатического и эстетического значения лесов.
Характер лесов, климат, почвы, рельеф на территории Со

ветского Союза крайне разнообразны, но соблюдение пере
численных выше условий, по-видимому, обязательно для всех 
районов нашей страны, от Балтийского моря до Тихого оке
ана.

Несомненно, что в каждом отдельном случае окончательный 
тип предприятия будет устанавливаться индивидуальными 
проектами, однако все их многообразие может быть сведено 
к двум типам предприятий для таежной зоны и одному ти
пу — в юго-западных районах страны. Рассмотрим, прежде 
всего, основные типы предприятий для таежной зоны.

Как известно, в нашей стране сейчас широким фронтом 
идет строительство крупных предприятий, предназначенных 
для комплексной переработки древесины, — создаются Брат
ский и Сыктывкарский лесопромышленные комплексы. Бай
кальский целлюлозный завод и другие. Каждый из этих ком
бинатов будет перерабатывгть огромное количество сырья, до
ходящее до 4— 5 млн. м3 в год. Доставка им сырья чаще 
всего будет производиться сплавом, а в некоторых случаях— 
по железным дорогам широкой колеи.

На лесозаготовительных предприятиях, расположенных в 
сырьевой базе крупных комбинатов, нецелесообразно произво
дить какую бы то ни было переработку древесины, кроме за
готовки и вывозки леса в круглом виде. Применительно к 
этому условию и должен быть построен технологический про
цесс лесозаготовительного п р е д п р и я т и я  п е р в о г о  ти- 
п а для таежной зоны. Объем годового производства такого 
предприятия зависит от местных особенностей и может ко
лебаться в широких пределах — 200— 500 тыс. м* в год.

Наиболее важна для этих предприятий транспортная проб
лема. В восточных районах страны в лесосечном фонде зна
чительное место занимает лиственница, твердолиственные по
роды и фаутная древесина. Поэтому молевой сплав здесь по 
возможности должен быть исключен.

Вывозка же древесины к рекам плотового сплава или для 
перевозки в судах должна будет осуществляться на большие 
расстояния — 50— 60 км и более. В этом случае целесооб
разно в лесу применять валочно-трелевочные машины, а на 
магистральном транспорте — большегрузные автомобильные 
поезда, грузоподъемностью до 100 м* и более.

Лишь в прибрежной з®не, с расстояниями вывозки до 
8— 10 км, могут применяться машины для бестрелевочной вы
возки. Для этой цели в восточных районах страны, где пре
обладает пересеченный рельеф и крупномерные левонасажде- 
ния, основным транспортным средством должны быть колес
ные тягачи с двигателем мощностью около 300 л. с., работаю
щие в комбинации с валочно-пакетирующими машинами.

При примыкании лесовозных путей к судоходным рекам 
деревья с кронами могут отправляться в судах для комплекс
ной переработки на перерабатывающие комбинаты. Для 
транспортировки же древесины по молевым рекам, а также 
по рекам плотового сплава сучья необходимо предварительно 
обрубать.

Во многих таежных районах мы имеем дело с разновозраст
ными насаждениями и поэтому целесообразно даже в таеж
ных зонах в основном переходить на постепенные многоприем
ные рубки с выборкой в первые приемы деревьев старого по
коления. Это позволит резко увеличить световой прирост 
оставшихся на корню деревьев, усилить сопутствующее рубке 
возобновление и, в конечном счете, резко повысить продук
тивность лесов, а также исключить необходимость искусст
венного лесовозобновления. Однако это потребует особых 
средств механизации лесосечных работ с широки.м применением 
малогабаритных тракторов.

Важным условием повышения продуктивности лесов яв
ляется своевременный уход за молодняками. Сравнительная 
близость от лесозаготовительных предприятий первого типа 
деревоперерабатывающих комбинатов создает условия для 
сбыта маломерной древесины. Поэтому промежуточные руб
ки молодняка будут экономически оправданными. По-видимо
му, необходимо будет составлять совмещенные планы глав
ных и промежуточных рубок, а также проведения мер ухода 
за молодняками, чтобы в том или ином квартале эксплуати
руемого лесного массива все эти работы проводил'ись одно
временно — Б этом случае экономический и производственный 
эффект от этих мероприятий будет значительно больше.

На строительство крупных деревообрабатывающих комби
натов затрачиваются очень большие капиталовложения. По
этому срок действия их должен быть неограниченным. По
скольку расстояние перевозки древесины иа комбинат нахо
дится в прямой зависимости от продуктивности приписанной 
к нему лесной площади, задача повышения производитель
ности лесов в сырьевых базах комбинатов становится осо
бенно актуальной. Кроме названных выше мер по повыше
нию прироста, необходимо систематически и в больших мас
штабах проводить осушение лесных площадей, а также при
менять и другие мероприятия, вплоть до внесения в лес ми
неральных удобрений с самолетов и вертолетов.

Несколько слов о типах лесовозных дорог. По-видимому, 
для всех типов предприятий перспективным является только 
автомобильный транспорт, так как лесопрамышленное пред
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приятие будущего требует создания густой транспортной се
ти, обеспечивающей круглогодовой доступ в каждый квартал 
эксплуатируемого лесного массива. А это достажимо лишь 
при строительстве автомобильных дорог, так как железные 
дороги, в том числе и узкой колеи, экономичны только при 
^льшой грузонапряженности каждотчз километра пути.

Для снижения единовременных капиталовложений в зонах 
с устойчивой зимой необходимо широко использовать, особен
но в первые годы эксплуатации предприятия, зимние снежно
ледяные дороги.

В настоящее время в лесу все более широкое применение 
получают колейные бетонные дороги, которые дают удовле
творительные экономические показатели. Для лесовозных 
усов эти дороги особенно целесообразны, так как уже при 
современной технологии изготовления элементы железобе
тонных дорог выдерживают перекладку до 10 раз и создают 
проходимое в течение всего года дорожное полотно. В неко
торых восточных районах в ближайшие годы ожидается из
быток цемента, поэтому здесь железобетонные дороги будут 
особенно перспективными.

Однако основная часть дорожной сети должна строиться 
на базе использования местных грунтов с органическими или 
неорганическими добавками. Имеющийся у нас опыт эксплу
атации и строительства экспериментальных участков таких 
дорог и широкий опыт их применения за рубежом подтверж
дают их дешевизну и экономичность.

Удовлетворительным прототипом базовой машины для стро
ительства лесовозных дорог, требующего специальных мощ
ных технических средств, является дизель-электрнческий трак
тор ДЭТ-250 с соответствующими навесными орудиями.

Все искусственные дорожные сооружения должны быть 
сборными из деталей заводского изготовления. Их можно из
готовлять на тех же заводах, которые производят железобе
тонные плиты для дорожных покрытий. Нельзя недооцени
вать важное значение дорожного водоотвода, который дол
жен служить одновременно для осушения лесных площадей.

Некоторые лесозаготовительные предприятия будут выво
зить древесину к ширококолейным лесовозным дорогам для 
доставки непосредственно на деревообрабатывающие комби
наты. В этих условиях, в будущем, по-видимому, получит 
распространение технология, применяемая сейчас Средне- 
Уральским совнархозом. По этой технологии ширококолей
ная сеть развивается с расчетом на непосредственную бес- 
трелевочную вывозку леса к путям широкой колеи на рас
стояние 4—5 км или (при внедрении мощных колесных тя
гачей, эффективных на относительно сухих грунтах) — до 
8—10 км. При этом в лесу работают валочно-пакетирующие 
машины, а бестрелевочная вывозка осуществляется колесны
ми (или гусеничными) тягачами большой мощности.

В этих условиях леспромхозы отгружают на широкую ко
лею деревья с кронами, а вся переработка древесины с комп
лексным использованием древесных отходов осуществляется 
на деревоперерабатывающих предприятиях.

Рассмотрим в т о р о й  т и п  л е с о п р о м ы ш л е н н о г о  
п р е д п р и я т и я  т а е ж н о й  з о н ы  — предприятие, рас
положенное вне экономичной зоны доставки древесины к 
крупному деревообрабатывающему комбинату. В этом слу
чае, по-видимому, на самом лесопромышленном предприятии 
должно производиться комплексное использование древесины. 
Каковы же оптимальные размеры такого предприятия, обес
печивающие экономичность его работы?

Обычно 50—60Vo всего запаса лесосечного фонда можно ис
пользовать в качестве пиловочной древесины. Следовательно, 
в комплексном лесопромышленном предприятии прежде всего 
должно быть предусмотрено лесопиление. Известно, что осно
вой технологии лесопиления является двухрамный поток. Так, 
восьмирамный завод представляет собой, по существу, лишь 
соединение четырех двухрамных потоков, а степень механиза
ции и автоматизации двухрамного лесозавода может быть та
кой же, как и восьмирамного.

Из сказанного следует, что минимальный объем лесопиле
ния на предприятии должен быть установлен в размере нор
мальной производительности двухрамного лесопильного пото
ка, или 120—140 тыс. м  ̂ пиловочного сырья в год. Аналогич
ный подход возможен и к другим перерабатывающим произ
водствам. Так, минимальный объем фанерного производства 
следует устанавливать с расчетом полной загрузки одного 
комплексно-механизированного или автоматизированного 
потока, т. е. 50—60 тыс. мз по переработке сырья в год. Иначе 
говоря, при определении минимальной мощности цехов по пе

реработке древесины следует учитывать установку одной по
точной линии, обеспечивающей возможность комплексной ме
ханизации и автоматизации производства.

Итак, для комплексного использования всей древесины, не
посредственно вывозимой предприятием второго типа, общий 
объем его производства должен быть достаточно большим — 
порядка 300—400 тыс. м® в год.

Вот почему и для предприятий данного типа повышение про- 
дукпгвности леоов играет огромную роль. Ведь, при высокой 
производительности каждого гектара лесной площади, за
крепленной за предприятием, значительно сократятся расстоя
ния вывозки.

Здесь технологический процесс должен быть основан на 
сочетании валочно-трелевочных машин со специализирован
ными транспортными большегрузными лесовозными автопоез
дами. Обрезка сучьев и разделка древесины должны произ
водиться на централизованном нижнем складе с подачей раз
деланной и отсортированной древесины непосредственно в це
хи дальнейшей обработпки. Лишь незначительное количество 
древесины должно проходить через резервные буферные 
склады.

В южной и юго-западной зонах СССР по условиям сырье
вой базы нельзя создавать крупные деревоперерабатывающие 
предприятия с непосредственной вывозкой. Главной задачей 
лесопромышленных п р е д п р и я т и й  т р е т ь е г о  т и п а  
поэтому является лесовосстановление и лесоразведение. От ру
бок главного и промежуточного пользования в пределах од
ного лесхоза можно получить обычно лишь 80—100 тыс. м̂  
древесины. Однако нам представляется, что и в этих условиях 
возможно комплексное использование древесины в цехах по 
выработке древесных плит, арболита, а также путем химиче
ской и энергохимической переработки древесины.

Серьезной задачей предприятий третьего типа является ор
ганизация крупных механизированных питомников, которые 
должны обеспечивать посадочным материалом не только внут
ренние нужды лесопромышленных предприятий, но также 
снабжать ближайшие совхозы и колхозы, города, защитные 
полосы вдоль дорог и т. д.

Наконец, необходимо сказать еще об одном перспективном 
типе лесопромышленного предприятия, осуществление которо
го возможно лишь после проведения большого количества на
учных и опытных работ.

В перспективе потребление пиломатериалов будет сокра
щаться и уступать место древесным пластикам, картону и дру
гим волокнистым материалам. Это значит, что выращивание 
деревьев до геометрических размеров, необходимых для пило
вочника, в перспективе становится необязательным.

Многие древесные породы, особенно лиственные, дают мак
симальную продуктивность до достижения принятой в настоя
щее время технической спелости. Так, например, у осины при
рост падает, начиная с 30—35 лет. То же можно сказать и о 
некоторых других породах. Следовательно, для достижения 
высшей производительности каждого гектара лесной площади 
целесообразно снизить возраст рубок, перейдя на рубки по 
количественной спелости.

Вся получаемая из лесосек древесина должна в эю'м случае 
превращаться в технологическую щепу и идти на изготовление 
волокнистых материалов и древесных пластиков. В связи с 
этим должны быть научно проработаны и обоснованы как обо
роты рубки, так и вопросы наиболее полной и разумной пе
реработки получаемой древесины.

В заключение — несколько слов о роли лесопромышленных 
предприятий в важнейшем деле охраны природы.

Мы считаем, что на все леспромхозы и лесхозы должны 
быть возложены также обязанности по сохранению находя
щихся на их территории уникальных лесонасаждений, имею
щих климатическое или эстетическое значение, по охране охот
ничьей фауны и богатств водоемов. Ведь нет, пожалуй, более 
приспособленного для этих целей аппарата, чем лесная охра
на; надо только, чтобы ее работники чувствовали полную от
ветственность за сохранение и приумножение природных 
богатств.

Нельзя, например, допускать, чтобы наряду с сотнями гек
таров эксплуатационных кедровников уничтожались отдель
ные малые площади орехопроизводящих кедровников, выру
бались основные места глухариных токов, захламлялись 
сплавным лесом места нереста рыбы и т. д.

Леспромхозы будущего должны служить примером береж
ного, заботливого, разумного использования и приумножения 
всех богатств наших лесов.
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ФИЯ

УДК 634.0.377.1

УЧЕБНИК ПО ПОДЪЕМНО
ТРАНСПОРТНЫМ МАШИНАМ

D  ыпущенный вторым изданием учеб- 
ник для лесотехнических вузов 

проф. Б. А. Таубера «Подъемно-транс
портные машины» * вполне отвечает 
программе лесомеханическнх и лесо
инженерных факультетов.

Первая и основная часть книги, со
ставляющая почти */ъ ее объема, по
священа грузоподъемным машинам. Ма
териал изложен ясным языком. Заклю
чения и выводы хорошо обоснованы. 
Удачно подобраны и хорошо выполнены 
иллюстрации; среди них особенно инте
ресны чертежи устройств и механизмов, 
специально предназначенных для лесной 
промышленности и не нашедших отра
жения в учебных атласах общего назна
чения. Приводятся и справочные данные, 
'Которые будут полезны студентам при 
■выполнении ими курсовых проектов.

В этой части книги рассмотрены мно
гие технические средства, имеющие важ
ное значение для лесной промышленно
сти. К ним относятся специальные при
способления для крепления грузов 
(стропы), бэ|рабаны — шкивы кулачко
вые и с канатоведущей цепью, грейфе
ры (в частности, вибрационный мотор
ный грейфер МЛТИ) для захвата («за
черпывания») древесины, а также раз- 
лич.ные типы лебедок. Особый интерес 
среди них представляют тяговые лебед
ки, у которых барабан с приводом сое
динен посредством фрикционных муфт, 
работающих в переменных условиях. 
Актуальное значение для лесной про
мышленности имеют передвижные стре
ловые краны, кабельные, мостокабель- 
яые и плавучие краны, а также трак
торные погрузчики с челюстными захва
тами. Для многих Из этих механизмов 
даны основы расчета, базирующиеся на 
анализе вылолняемых ими операций.

Автор правильно поступил, выделив в 
отдельную главу методы расчета меха
низмов грузоподъемных машин на осно
ве обобщающих представлений о про
цессах, происходящих при работе кра
на. Эту главу можно считать одной из 
самых существенных, поскольку изло
женные в ней методы могут быть ис
пользованы для расчета большой груп
пы грузоподъемных устройств.

Приводя в первой части учебника 
теоретические основы расчета грузо
подъемных машин, автор высказывает 
,и критические замечания, касающиеся 
ряда их современных конструкций. Та-

* Проф., д-р техн. наук Б. А. Таубер, 
«Подъемно-транспортные машины», 2-е 
изд. Допущено Министерством высшего 
и среднего специального образования 
РСФСР в качестве учебника для лесотех
нических вузов. М., Гослесбумиздат, 
1962, 634 стр.

КИМ образом, книга содержит полезный 
материал, дополняющий и углубляющий 
тот круг вопросов, который удается пе
редать слушателям во время аудитор
ных занятий.

Вторая часть книги посвящена рас
смотрению некоторых типов транспор
тирующих машин, наиболее распростра- 
нвнных в лесной промышленности. При
водимый в ней материал также имеет 
большое значение и изложен достаточно 
подробно. Следует, однако, оговориться, 
что специфика лесной промышленности 
здесь отражена в значительно меньшей 
степени. Вполне закономерно выделе
ны в специальный раздел вопросы, от
носящиеся к определению сопротивлений 
движению тягового органа при различ
ных типах ходовых опорных частей. По
лученные здесь зависимости находят 
применение в расчетах многих видов 
транспортирующих машин.

На нескольких числовых примерах, 
помещенных в обеих частях книги, в 
достаточной мере показано применение 
теоретических основ расчета для реше
ния конкретных задач, возникающих 
при проектировании подъе.мно-транс- 
портных машин.

Заслуживая общей положительной 
оценки, учебник проф. Б. А. Таубера, 
однако, не лишен ряда недостатков, ка
сающихся в основном некоторых част
ных, хотя и довольно существенных во
просов.

Рекомендации по выбору двигателей 
не всегда являются четкими, а в ряде 
случаев недостаточно обоснованы, осо
бенно для механизмов поворота, так как 
моменты сил инерции вращающихся 
масс крана и груза не зависят от конст
рукции опорно^поворотного устройства.

Что касается проверки двигателя на 
перегрузку в период пуска, то только 
для механизмов подъема груза и пере
движения указывается вполне опреде
ленное значение допустимого отноше
ния мощности (или момента) пусковой к 
статической (стр. 201 и 209), причем ве
личина этого отношения не став'Птся ни 
в какую связь с характеристикой вы
бранного двигателя. Поэтому нельзя 
признать правильным отказ от широко 
применяемого в расчетной практике ме
тода проверки перегрузки двигателя при 
пуске путем сопоставления фактической 
кратности пускового момента и кратно
сти максимального момента, указанной 
для каждого кранового электродвигате
ля в каталогах.

Усилие в стреловом полиспасте для 
механизма изменения вылета груза пу
тем подъема и опускания стрелы опре
деляется с учетом инерционных нагру
зок, обусловленных вращением стрелы с 
грузо.м и торможением груза при его 
опускании (стр. 228—230). По величи

не этого усилия, в конечном счете, нахо
дится и потребная мощность двигате
ля (стр. 231). Однако инерционные на
грузки возникают и при изменении на
клона стрелы, так как масса стрелы и 
масса груза движутся с переменной 
скоростью даже при постоянном числе 
оборотов барабана лебедки. Поэтому 
автору следовало бы рассмотреть во
прос о том, как подойти, хотя бы при
ближенно, к определению этих сил инер
ции и в какой мере оии повлияют на 
величину потребной мощности двигате
ля.

Попутно надо заметить, что при изло
жении методики расчета стрелового по
лиспаста нигде не указано, для какого 
утла ф наклона стрелы следует нахо
дить усилие в стреловом полиспасте и 
не даны зависимости для определения 
углов наклона грузового каната и стре
лового полиспаста, которые являются 
функциями угла ф.

Следует указать на некоторые содер
жащиеся в книге неточности. Так, при 
рассмотрении усилий в канате, огибаю
щем неподвижный блок, величина К в 
названа вредным сопротвлением, т. е. 
представляет собой также силу (стр. 56). 
Поэтому при определении усилия в ка
нате, необходимого для подъема груза, 
следует к его весу Q прибавить Кв, 
а не перемножать обе эти силы (см. 
формулу 21). В результате оказалось, 
что согерошвление Кв и коэффициент 
сопротивления е ничем не отличаются 
между собой.

Нельзя согласиться с предлагаемой 
проф. Б. А. Таубером классификацией 
тормозов (стр. 122) по конструкции на 
колодочные, ленточные, пластинчатые, 
конические, грузоупорные и центробеж
ные. Два последних типа тормозов по 
роду управления являются автоматиче- 
оки.мм. Конструкция же определяется 
обычно формой поверхностей трения. 
С этой точки зрения неверно утвержде
ние о том, что к управляемым относятся 
первые четыре типа тормозов, так как 
грузоупорный автоматический тормоз 
(описан на стр. 161) по конструкции 
представляет собой конический тормоз, 
а центробежный тормоз (стр. 165) яв
ляется пластинчатым.

Во втором издании существенно об
новленный и переработанный материал 
учебника отвечает уровню современных 
знаний по расчету и конструированию 
подъемно-транспортных машин с учетом 
специфики лесозаготов1ительного произ
водства. Учебник Б. А. Таубера является 
удачей автора и несомненно найдет при
менение и как пособие для инженерно- 
технических работников промышленнос
ти. Кандидаты техн. наук

А. И. ГОФМАН, А. И. БОРДЮГ 
Львовский лесотехнический институт.
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ЖУРНАЛЫ 5А МЕСЯЦ ЖУРПАЛЫЗА М ЕС Я Ц

Машина, являющаяся прицепным агрегатом к трактору 
С-100 или ДТ-75 (конструкция Шатурского торфотреста), 
исключает применение ручного труда. Производительность 
2—2,2 га в час. Корчеватель снабжен автоматическим устрой
ством для включения и выключения рабочего органа.

« Д ЕР ЕВОО БРАБАТЫ ВАЮ Щ АЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

г. с. ШУБИН. Общий метод расчета продолжительности 
высокотемпературной сушки древесины.

МЛТИ предлагает для ряда практически важных с.пуча^в 
несложные формулы расчета продолжительности высокотемпе
ратурной конвективной сушки древесных материалов любых 
толщин в перегретом паре, влажных пиломатериалов в паро
воздушной смеси, сушки тонких пиломатериалов, сушки в 
жидкостях.

«ТЕХНИКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

и. ЯНСИКЕНЕ. Восстановление втулок осадкой.
На Тартусском ремонтном заводе (Эстония) разработано 

приспособление, с помощью которого реставрируют (осажива
ют) 95—ЭТ̂ /о всех бронзовых втулок верхних головок шатунов 
тракторных двигателей КДМ-46.

М. ХАЛ ФИН. Проверка технического состояния коробок пе
редач без их разборки.

В Целинном филиале ГОСНИТИ изготовлен специальный 
прибор для определения степени износа деталей коробок пере
дач непосредственно на тракторе. Техническое состояние узла 
определяет один человек в течение 25—30 мин. Прибор можно 
изготовить в мастерской.

«ПРОМЫШ ЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Устройство для автоматического регулирования процесса 
сушки.

Предложенное устройство позволяет значительно упростить 
схему автоматического регулирования сушки лесоматериалов в 
сушильных камерах и повысить степень точности регулирова
ния температуры.

«АВТОМ ОБИЛЬНЫ Й ТРАНСПОРТ»

г. МИХАЙЛОВ. Переносный механизированный солидоло- 
нагнетатель.

Создан солидонагнетатель СЗ-1 для нагнетания под давле
нием консистентных смазок и трансмиссионных масел в узлы 
и сочленения автомобилей. Он во много раз легче агрегатов с 
механическим приводом и, в отличие от последних, имеет не
посредственный доступ к точкам смазки. СЗ-1 весит 2,3 кг; 
его производительность 150 г/мин.

Э. ПОЗ. Приспособление для высверловки сломанных шпи
лек полуосей.

С помощью оригинального и простого приспособления, изго
товленного в автобазе треста Мосэлектрострой, один слесарь 
при ремонте автомобилей ЗИЛ-150 тратит на замену одной- 
двух сорванных шпилек 10— 15 мин.

«АВТОМОБИЛЬНЫ Е ДОРОГИ»

А. А. ВАСИЛЬЕВ. Новые машины для устройства дорожных 
оснований и покрытий.

Сведения о машинах для уплотнения земляного полотна и 
дорожных покрытий, укрепления грунтовых основании и сме
шения, устройства цементобетонных покрытий. Асфальтосме
сительные агрегаты.
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Ш А С Т Е Р  ЛЕСА»

п. ПАВЛОВ. Путь разбирает агрегат.
В Сымсинском леспромхозе изготовили самоходный агрегат 

для разборки пути, работающий в комплекте с путерасшива- 
телем. За  смену бригада из 3 человек разбирает 300 м пути.

А. КОСТИН. Л ед наращ ивается «Дружбой».
В Кондопожском леспромхозе изготовлен насос для наращ и

вания льда на приречных нижних складах. Это облегчает усло
вия зимней сплотки. Насос работает от пилы «Д руж ба—60>, 
его производительность 40—50 м’ воды в час.

A. Д М И ТРИ ЕВ . Универсальный прибор.
Д ля  проверки электрооборудования автомобилей и тракто

ров в Комарихинском леспромхозе собрали прибор, который 
может служить амперметром, вольтметром и ом.метро.м.

B. МАРТЫНЮ К. Выпрессовка полуосей.
Описано приспособление, изготовленное и внедренное в 

Верхне-Томском леспромхозе, с помощью которого полуось зе- 
дущих звездочек у тракторов С-80 и С -100 выпрессовываегся 
за 10— 15 мин.

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮ Щ ЕМ НОМЕРЕ:

в  «No 6 «Лесная пром ы ш ленность» конструкторы  А л та й с к о го  
тр а к то р н о го  завода  пиш ут о новы х м оделях трелевочны х т р а к 
торов. учены й сек р етар ь  ЦНИИМЭ Д. А. А б р ам ов  р асск азы в ает  
о последних работах  института и о их внедрении в производ
ство. Опыту м ехани зац ии  сбора порубочны х остатков по свя
щ ена етатья  В. П е р в у х и н а  и Ф. Ч ер н о м о р д и н а  (Западно-Ураль 
ский совнархоз). В статьях  проф . М. С алты кова и др. авторов 
продолж ается  обсуж дение вопроса о типе леспром хоза  буду
щего.
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УДК 674.059:621.928

Сортировочная 
машина

Поз.можности соргиропкп пиломатериалов визуальным ме- 
ходом ограниченны, не всегда обеспечивают требуемую 

гочность. Поэтому большой имтеоес представляет способ cod- 
niDOBKH доевесины по ее фактической прочности, разоаботан- 
ный фирмой «Потлач Форестс» (США).

С этой целью применяется электронная машина для испы
тания и сортировки древесины марки CLT-1 (рис. 1). Ее дей 
стене основано на замере напряжений со'ргируемой древеси
ны, соответствующих ее жесткости и прочности. При этом 
■«меряется сппоотивление доски изгибу — единственное свой- 
UBO древесины, которое может быть точно определено без 
излома сортимента. В качестве показателя для измерений при
нят модель упругости Е, изменяюи1ийся в диапазоне 
70000—182000 кг/см* пропорционально изменению F — напся- 
жению волокон при изгибе.

Машина С1-Т-1 предназначена для сортировки досок грубой 
распиловки (нестроганых) толщиной от 5 см и шириной ао 
30 см. Доски пропускаются со скоростью до 300 м/мин, до
статочной для эффективного внедрения машины в строгаль
ное производство. Она работает очень точно, даже при мак
симальной скорости сортировки не нарушая целостности досок 
и не оставляя на них следов. Ее можно настроить применитель- 
-10 к постоянному стандарту и использовать для эталонных за
меров. Иолилчение доски по ширине портила машины можно 
регулировать (на одну наладку требуется примерно 15 сек.). 
Доски в машину следует подавать друг за другом с неболь
шим интервалом, так как при наличии «свободных концов», 
если не принять мер, могут получиться неточные показатели.

В машине каждый отрезок доск1 подвергается изгибу
8 двух направлениях по S-образной кривой. Устройство 
машины исключает влияиие продольного коробления древе- 
:нны на величины измеряемых напряжений. Двойной изгиб 
позволяет также определить влияние дефектов, расположен
ных на обеих поверхностях досок, таких, как например, оваль
ные сучки, которые видны только на одной поверхности.

Датчик давления делает через каждые 15,2 см точные за 
меры Е, которые затем учитываются электронным устройст
вом для того, чтобы определить степень напряжения. Соответ
ствующее ей значение F затем отпечатывается на доске.. До
ски, на которых получены значения ниже приемлемых, маши
на отбраковывает.

Порядок операций на машине CLT-1 схематически показан 
на рис. 2.

1. Когда доска входит, л'-ч света для фотоэлектрического 
датчика Л'» 1 прерывается, подготовляя к оаботе часть элек
тронной машины, связанную с первым блоком приводных при
жимных роликов

2. Блок приводных прижимных роликов подает доску в ма 
шину и прочна удерживает ее так, чтобы исключить всякое 
влияние заднего конца доски или вибрации доски за преде
лами блока

3. Когда доска, проходя, прерывает свет, падающий на фо
тоэлектрический датчик № 2, подготовляется к работе второй 
блок электронного устройства.

4. Доска входит во второй блок приводных прижимных ро
ликов, что заставляет ее отогнуться.

5. Доска прерывает свет, падающий на фотоэлектрический 
датчик № 3, полностью приводя в действие первый блок элек
тронного устройства.

6. Датчик давления № 1 выдает данные через каждые 
15,2 см длины доски в накопитель запоминающего устройст
ва. В запоминающем устройстве сохраняется необходимая 
информация.

7. Последний блок роликов вызывает изгиб доски в обрат
ном направлении.

8. Доска прерывает свет, падающий на фотоэлектрический 
датчик -V 4, полностью включая второй блок электронного 
устройства.

Рис. I. Общий вид сортировочно-испытательной машины
9. Датчик давления Л'» 'I также выдает информацию с тем 

же интервалом в 15,2 см в накопитель запоминающего уст
ройства, и она накапливается по мере поступления.

10 Когда конец доски пооходит фотоэлектрический датчик 
Хо I, он снопа освещается, а датчик давления № 1 выклю
чается. Накопленная информация сохраняется в накопителе.

И. Когда доска выходит из фотоэлектрического датчика 
К» 2, накопленная информация как от датчика давления № 1, 
так и от датчика давления № 2 передается из накопителя в 
электронную систе.му, которая выдает команду на срабатыва
ние штампа.

12. Включается печатное устрсйство и сташтся 1 леймо со
ответствующего сорта.

13. Когда доска выходит из фотоэлектрического датчика 
№ 2, происходит повторное включение электронной системы 
для следующего цикла испытаний.

'------------ f ® г .........  п
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Рис. 2. Схема работы сортировочно-испытательной машины:
1,-2. 3, 4 — ф отоэлектрнческие  датчики № 1, 2. 3. 4; ,5—счет- 

ио-реш аю щ ее устройство  и систем а памяти: 6 — опёрацнон- 
пы е усилители: 7 — электрон ная  систем а печатаю щ его устрой 
ства; 8 — печатаю щ ее устройство- I, II — датчики давления 
№  1 и 2.

В машине поедусмотрен учетчик для учета каждого сор
та в отдельности и суммирующее устройство для подсчета до
сок всех сортов. Отдельно ведется учет отбракованного мате
риала.

Блоки роликов машины поднимаются и опускаются при 
помощи комбинации пружинного балансира п пневмоцилинд
ров. Доски центрируются на роликах датчиков давления дву
мя линейками, поджимаемыми пневматикой к регулируемым 
упорам. Настройка на доски различной ширины легко произ
водится поворотом ручного маховичка, расположенного на 
фронтальной части машины.

Электронная автоматика выполнена в виде системы неболь
ших модульных блоков, допускающих удобное обслужива
ние. Эти блоки выполнены в герметизированных корпусах, 
чем обе1шечивается длительный срок их службы.

В процессе испытаний, проведенных в Левистоне (штат 
Айдахо), через электронную сортировочно-испытательную ма
шину было пропущено более 8000 м’ досок. Полученные ре
зультаты подтвердили пригодность нового метода сорти
ровки.

(Журнал «Кэнеда Ламбермен». 1963, VII '
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